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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на:
1)  воспитание  чувства  патриотизма,  взаимопонимания  с  другими  народами,

уважения  культуры  разных  стран  и  регионов  мира,  ценностных  ориентаций  личности
посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России
как составной части мирового сообщества;

2)  воспитание  экологической  культуры  на  основе  приобретения  знаний  о
взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном
уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и
общества;

3) формирование системы географических знаний как компонента научной картины
мира, завершение формирования основ географической культуры;

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и
творческих  способностей  в  процессе  овладения  комплексом  географических  знаний  и
умений, направленных на использование их в реальной действительности;

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение
целей устойчивого развития.

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 11 классе отводится 34
часа, по одному часу в неделю.

Программа  по  учебному  предмету  «География»  и  любая  её  часть  может
реализовываться  с   применением  дистанционных  образовательных  технологий  при
наличии оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы  среднего  общего  образования  должны  отражать  готовность  и  способность
обучающихся  руководствоваться  сформированной  внутренней  позицией  личности,
системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта
деятельности  в  процессе  реализации  основных  направлений  воспитательной
деятельности, в том числе в части:

гражданского воспитания:
 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и

ответственного члена российского общества; 
 осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение  закона  и

правопорядка;
 принятие  традиционных национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и

демократических ценностей;
 готовность противостоять идеологии экстремизма,  национализма,  ксенофобии,

дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным
признакам;



 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,
участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

 умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответствии  с  их
функциями и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
патриотического воспитания:
 сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой  край,  свою  Родину,  свой  язык  и  культуру,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России;

 ценностное  отношение  к  государственным  символам,  историческому  и
природному наследию,  памятникам,  традициям народов России,  достижениям
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

 идейная  убеждённость,  готовность  к  служению  и  защите  Отечества,
ответственность за его судьбу;

духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
 способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание  личного  вклада  в  построение  устойчивого  будущего  на  основе

формирования элементов географической и экологической культуры;
 ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на  основе

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями
народов России;

эстетического воспитания:
 эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  природных  и  историко-

культурных  объектов  родного  края,  своей  страны,  быта,  научного  и
технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

 способность воспринимать различные виды искусства,  традиции и творчество
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять
качества творческой личности;

физического воспитания:
 сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  в  том  числе

безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему
здоровью;

 потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-
оздоровительной деятельностью;

 активное  неприятие  вредных  привычек  и  иных  форм  причинения  вреда
физическому и психическому здоровью;

трудового воспитания:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;



 готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной
направленности,  способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно
выполнять такую деятельность;

 интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности  в  области
географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии
и реализовывать собственные жизненные планы;

 готовность  и  способность  к  образованию  и  самообразованию  на  протяжении
всей жизни;

экологического воспитания:
 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-

экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,
осознание  глобального  характера  экологических  проблем  и  географических
особенностей их проявления;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания
целей устойчивого развития человечества;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 умение  прогнозировать,  в  том  числе  на  основе  применения  географических

знаний,  неблагоприятные  экологические  последствия  предпринимаемых
действий, предотвращать их;

 расширение опыта деятельности экологической направленности;
ценности научного познания:
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  географических  наук  и  общественной  практики,  основанного  на
диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном
мире;

 совершенствование  языковой  и  читательской  культуры  как  средства
взаимодействия  между  людьми  и  познания  мира  для  применения  различных
источников географической информации в решении учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную
и исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в
группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
а) базовые логические действия:
 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблемы,  которые  могут

быть  решены  с  использованием  географических  знаний,  рассматривать  их
всесторонне;

 устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  сравнения,
классификации географических объектов, процессов и явлений и обобщения;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
 разрабатывать  план  решения  географической  задачи  с  учётом  анализа

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;



 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом
предложенной географической задачи;

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;
 координировать  и  выполнять  работу  при  решении  географических  задач  в

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих

географические аспекты;
б) базовые исследовательские действия: 
 владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,

навыками  разрешения  проблем,  способностью  и  готовностью  к
самостоятельному поиску методов решения практических географических задач,
применению  различных  методов  познания  природных,  социально-
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

 владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,
в том числе при создании учебных и социальных проектов;

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;
 формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и

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

гипотезу  её  решения,  находить  аргументы  для  доказательства  своих
утверждений, задавать параметры и критерии решения;

 анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,  критически
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 уметь  переносить  знания  в  познавательную  и  практическую  области

жизнедеятельности; 
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;
в) работа с информацией:
 выбирать  и  использовать  различные  источники  географической  информации,

необходимые для изучения проблем,  которые могут быть решены средствами
географии,  и  поиска  путей  их  решения,  для  анализа,  систематизации  и
интерпретации информации различных видов и форм представления;

 выбирать  оптимальную  форму  представления  и  визуализации  информации  с
учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.);

 оценивать достоверность информации; 
 использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  (в

том  числе  и  ГИС)  при  решении  когнитивных,  коммуникативных  и
организационных  задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники
безопасности,  гигиены, ресурсосбережения,  правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

 владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации,  информационной
безопасности личности;

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
а) общение: 



 владеть различными способами общения и взаимодействия;
 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других

участников  диалога,  обнаруживать  различие  и  сходство  позиций,  задавать
вопросы по существу обсуждаемой темы;

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам
различных вопросов с использованием языковых средств;

б) совместная деятельность: 
 использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива; 
 принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и  координировать

действия  по  её  достижению:  составлять  план  действий,  распределять  роли  с
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать  качество  своего  вклада  и  каждого  участника  команды  в  общий
результат по разработанным критериям;

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,
практической значимости;

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
а) самоорганизация: 
 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять

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

 самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учётом  имеющихся
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать  осознанный  выбор,  аргументировать  его,  брать  ответственность  за

решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных

областях  знаний,  постоянно  повышать  свой  образовательный  и  культурный
уровень;

б) самоконтроль:
 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 
 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
 самосознания,  включающего  способность  понимать  своё  эмоциональное

состояние,  видеть  направления  развития  собственной  эмоциональной  сферы,
быть уверенным в себе;



 саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать
ответственность  за  своё  поведение,  способность  адаптироваться  к
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и
сопереживанию;

 социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать  отношения  с
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

г) принятие себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне
должны отражать:

11 КЛАСС
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определение роли
географических наук в достижении целей устойчивого развития;

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов
и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники
географической  информации  для  определения  положения  и  взаиморасположения
регионов и стран в пространстве;

описывать  положение  и  взаиморасположение  регионов  и  стран  в  пространстве,
особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных
стран;

3) сформированность  системы  комплексных  социально  ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства:  распознавать  географические  особенности  проявления  процессов
воспроизводства,  миграции  населения  и  урбанизации  в  различных  регионах  мира  и
изученных странах; 

использовать  знания  об  основных  географических  закономерностях  для
определения  географических  факторов  международной  хозяйственной  специализации
изученных стран;  сравнения  регионов мира  и  изученных стран по  уровню социально-
экономического развития, специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для
классификации  стран  отдельных  регионов  мира,  в  том  числе  по  особенностям
географического  положения,  форме  правления  и  государственного  устройства,  уровню
социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием
источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими
процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением
населения,  природными  условиями  и  природно-ресурсным  капиталом  и  отраслевой
структурой хозяйства изученных стран;прогнозировать изменения возрастной структуры
населения  отдельных  стран  зарубежной  Европы  с  использованием  источников
географической информации;



формулировать  и/или  обосновывать  выводы  на  основе  использования
географических знаний;

4) владение  географической  терминологией  и  системой  базовых  географических
понятий: применять изученные социально-экономические понятия:  политическая карта,
государство;  политико-географическое  положение,  монархия,  республика,  унитарное
государство,  федеративное  государство;  воспроизводство  населения,  демографический
взрыв,  демографический  кризис,  старение  населения,  состав  населения,  структура
населения,  экономически  активное  население,  Индекс  человеческого  развития  (ИЧР),
народ,  этнос,  плотность  населения,  миграции  населения,  расселение  населения,
демографическая  политика,  субурбанизация,  ложная  урбанизация;  мегалополисы,
развитые  и  развивающиеся,  новые  индустриальные,  нефтедобывающие  страны;
ресурсообеспеченность,  мировое  хозяйство,  международная экономическая  интеграция;
международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение
труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные
корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика»,
органическое  сельское  хозяйство;  глобализация  мировой экономики  и  деглобализация,
«энергопереход»,  международные  экономические  отношения,  устойчивое  развитие  для
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

5) сформированность  умений  проводить  наблюдения  за  отдельными
географическими  объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате
воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения
наблюдения/исследования;  выбирать  форму  фиксации  результатов
наблюдения/исследования;  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам
наблюдения/исследования;

6)  сформированность  умений  находить  и  использовать  различные  источники
географической  информации  для  получения  новых  знаний  о  природных  и  социально-
экономических  процессах  и  явлениях,  выявления  закономерностей  и  тенденций  их
развития, прогнозирования: 

выбирать  и  использовать  источники  географической  информации
(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,
геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам;

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие
источники  географической  информации  для  выявления  закономерностей  социально-
экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов
мира и отдельных стран;

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим
источникам  географической  информации  качественные  и  количественные  показатели,
характеризующие  регионы  и  страны,  а  также  географические  процессы  и  явления,
происходящие  в  них;  географические  факторы  международной  хозяйственной
специализации  отдельных  стран  с  использованием  источников  географической
информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую
географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или)
практико-ориентированных  задач;  самостоятельно  находить,  отбирать  и  применять
различные методы познания для решения практико-ориентированных задач;

7)  владение умениями географического анализа  и  интерпретации информации из
различных источников: 

находить,  отбирать,  систематизировать  информацию,  необходимую  для  изучения
регионов  мира  и  стран  (в  том  числе  и  России),  их  обеспеченности  природными  и
человеческими ресурсами;  для  изучения хозяйственного потенциала стран,  глобальных
проблем человечества и их проявления на территории (в том числе и России);

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и
др.) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и
изученных  стран;  их  отраслевой  и  территориальной  структуре  их  хозяйств,
географических особенностях развития отдельных отраслей;



формулировать  выводы  и  заключения  на  основе  анализа  и  интерпретации
информации из различных источников;

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников; 

использовать  различные  источники  географической  информации  для  решения
учебных и (или) практико-ориентированных задач;

8) сформированность  умений  применять  географические  знания  для  объяснения
изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах
мира:

объяснять  географические  особенности  стран  с  разным  уровнем  социально-
экономического  развития,  в  том  числе  объяснять  различие  в  составе,  структуре  и
размещении населения, в уровне и качестве жизни населения;

объяснять  влияние  природно-ресурсного  капитала  на  формирование  отраслевой
структуры  хозяйства  отдельных  стран;  особенности  отраслевой  и  территориальной
структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран
и роль географических факторов в её формировании; особенности проявления глобальных
проблем человечества в различных странах с использованием источников географической
информации;

9) сформированность  умений  применять  географические  знания  для  оценки
разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие
сущность  и  динамику  важнейших  социально-экономических  и  геоэкологических
процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления;
политико-географическое  положение  изученных  регионов,  стран  и  России;  влияние
международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в
изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и
сырьевых  ресурсов  в  мировой  экономике;  конкурентные  преимущества  экономики
России;  различные  точки  зрения  по  актуальным  экологическим  и  социально-
экономическим  проблемам  мира  и  России;  изменения  направления  международных
экономических связей России в новых экономических условиях;

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и
общества,  о  природных  и  социально-экономических  аспектах  экологических  проблем:
описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение
приводить  примеры  взаимосвязи  глобальных  проблем;  возможных  путей  решения
глобальных проблем.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел 1. Регионы и страны 
Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа. 
Многообразие подходов к  выделению регионов мира.  Регионы мира:  Зарубежная

Европа, Зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Австралия и
Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная
Европа,  Восточная  Европа),  общая  экономико-географическая  характеристика.  Общие
черты  и  особенности  природно-ресурсного  капитала,  населения  и  хозяйства  стран
субрегионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа
1.  Сравнение  по  уровню  социально-экономического  развития  стран  различных

субрегионов  зарубежной  Европы  с  использованием  источников  географической
информации (по выбору учителя).

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная
Азия,  Восточная  Азия,  Южная  Азия,  Юго-Восточная  Азия),  общая  экономико-
географическая  характеристика.  Общие  черты  и  особенности  природно-ресурсного
капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического



положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Зарубежной Азии,
современные проблемы (на примере Китая, Индии, Ирана, Японии). 

Современные  экономические  отношения  России  со  странами  Зарубежной  Азии
(Китай, Индия, Турция, страны Центральной Азии).

Практическая работа
1.  Сравнение  международной  промышленной  и  сельскохозяйственной

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов
продукции.

Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая
экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала,
населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения
природно-ресурсного  капитала,  населения,  хозяйства  стран  Америки,  современные
проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа
1.  Объяснение  особенностей  территориальной  структуры  хозяйства  Канады  и

Бразилии на основе анализа географических карт.
Тема  4.  Африка: состав  (субрегионы:  Северная  Африка,  Западная  Африка,

Центральная  Африка,  Восточная  Африка,  Южная  Африка).  Общая  экономико-
географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и
хозяйства  субрегионов.  Экономические и  социальные проблемы региона.  Особенности
экономико-географического  положения,  природно-ресурсного  капитала,  населения,
хозяйства стран Африки (на примере ЮАР, Египта, Алжира, Нигерии). 

Практическая работа
1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в

экономике Алжира и Эфиопии.
Тема  5.  Австралия  и  Океания.  Австралия  и  Океания:  особенности

географического  положения.  Австралийский  Союз:  главные  факторы  размещения
населения  и  развития  хозяйства.  Экономико-географическое  положение,  природно-
ресурсный капитал. Отрасли международной специализации. Географическая и товарная
структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства.
Место в международном географическом разделении труда. 

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической
карте  мира. Роль  и  место  России  в  мировой  политике,  экономике,  человеческом
потенциале.  Особенности  интеграции  России  в  мировое  сообщество.  Географические
аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.

Практическая работа
1. Изменение направления международных экономических связей России в новых

геоэкономических и геополитических условиях.
Раздел 2. Глобальные проблемы человечества
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.
Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста

глобальной  и  региональной  нестабильности.  Проблема  разрыва  в  уровне  социально-
экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её
возникновения. 

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

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



Взаимосвязь  глобальных  геополитических,  экологических  проблем  и  проблем
народонаселения.

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

Практическая работа
1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе

анализа  различных  источников  географической  информации  и  участия  России  в  их
решении.

УЧЁТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ВОСПИТАНИЯ

Реализация воспитательного потенциала уроков географии  предусматривает:
1. Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного

предмета «География»  для формирования у обучающихся российских традиционных
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  исторического
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержа-
ния уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуж-
дений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с ка-
лендарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулиру-
ющих познавательную мотивацию, игровых методик,  дискуссий,  дающих возмож-
ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критиче-
ского мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверст-
никами и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ № 95,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.



Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января:  День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8 февраля:  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование
 

Номер 
урока

Тема урока Количество 
часов

Электронные цифровые 
образовательные ресурсы

1

Многообразие подходов к 
выделению регионов мира. 
Зарубежная Европа: состав, общая
характеристика. Геополитические 
проблемы региона

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5763/conspect/26906/

2 Западная Европа. Общие черты и 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/conspect/26906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/conspect/26906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/conspect/26906/


особенности природно-ресурсного
капитала, населения и хозяйства 
стран субрегиона

5763/conspect/26906/

3

Северная Европа: общие черты и 
особенности природно-ресурсного
капитала, населения и хозяйства 
субрегиона

 1 

4

Южная Европа: общие черты и 
особенности природно-ресурсного
капитала, населения и хозяйства 
субрегиона

 1 

https://nsportal.ru/shkola/
geografiya/library/2019/11/21/
urok-geografii-subregiony-
zapadnoy-evropy-v-11-klasse

5

Восточная Европа: общие черты и 
особенности природно-ресурсного
капитала, населения и хозяйства 
субрегиона

 1 

6

Практическая работа "Сравнение 
по уровню социально-
экономического развития стран 
различных субрегионов 
зарубежной Европы с 
использованием источников 
географической информации"

 1 

7

Зарубежная Азия: состав, общая 
экономико-географическая 
характеристика. Юго-Западная 
Азия. Иран: общая экономико-
географическая характеристика. 
Современные проблемы

 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5500/conspect/157010/

8

Южная Азия. Индия: общая 
экономико-географическая 
характеристика. Современные 
проблемы

 1 

9

Центральная Азия: общие черты и
особенности природно-ресурсного
капитала, населения и хозяйства 
субрегиона. Современные 
проблемы

 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5500/conspect/157010/

10

Юго-Восточная Азия: общие 
черты и особенности природно-
ресурсного капитала, населения и 
хозяйства субрегиона. 
Современные проблемы

 1 

11 Восточная Азия. Китай: общая 
экономико-географическая 
характеристика. Современные 
проблемы. Практическая работа 
"Сравнение международной 
промышленной и 
сельскохозяйственной 
специализации Китая и Индии на 
основании анализа данных об 
экспорте основных видов 

 1 https://infourok.ru/urok-
zarubezhnaya-aziya-11-klass-
5509488.html

https://infourok.ru/urok-zarubezhnaya-aziya-11-klass-5509488.html
https://infourok.ru/urok-zarubezhnaya-aziya-11-klass-5509488.html
https://infourok.ru/urok-zarubezhnaya-aziya-11-klass-5509488.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5500/conspect/157010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5500/conspect/157010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5500/conspect/157010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5500/conspect/157010/
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2019/11/21/urok-geografii-subregiony-zapadnoy-evropy-v-11-klasse
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2019/11/21/urok-geografii-subregiony-zapadnoy-evropy-v-11-klasse
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2019/11/21/urok-geografii-subregiony-zapadnoy-evropy-v-11-klasse
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/conspect/26906/


продукции"

12

Восточная Азия. Япония: общая 
экономико-географическая 
характеристика. Современные 
проблемы

 1 
https://infourok.ru/urok-
zarubezhnaya-aziya-11-klass-
5509488.html

13

Современные экономические 
отношения России со странами 
Зарубежной Азии (Китай, Индия, 
Турция, страны Центральной 
Азии). Обобщение по темам: 
Зарубежная Европа. Зарубежная 
Азия

 1 

https://ru.valdaiclub.com/a/
highlights/otnosheniya-rossii-i-
azii-v-mezhdunarodnom-
poryadke/

14

Америка. Субрегионы: Северная 
Америка, Латинская Америка: 
общая экономико-географическая 
характеристика

 1 https://www.teacherjournal.ru/
categories/5/articles/5437

15

Субрегионы Америки. 
Особенности природно-
ресурсного капитала, населенизя и
хозяйства

 1 https://www.teacherjournal.ru/
categories/5/articles/5437

16

США: особенности ЭГП, 
природно-ресурсного капитала, 
населения и хозяйства, 
современные проблемы

 1 

17

Канада: особенности ЭГП, 
природно-ресурсного капитала, 
населения и хозяйства, 
современные проблемы

 1 https://oblakoz.ru/conspect/
490879/kanada

18

Мексика: особенности ЭГП, 
природно-ресурсного капитала, 
населения и хозяйства, 
современные проблемы

 1 
https://infourok.ru/prezentaciya-
po-geografii-meksika-11-klass-
5606689.html

19

Бразилия: особенности ЭГП, 
природно-ресурсного капитала, 
населения и хозяйства, 
современные проблемы. 
Практическая работа 
"Особенности территориальной 
структуры хозяйства Канады и 
Бразилии на основе анализа 
географических карт"

 1 

20

Африка: состав (субрегионы), 
общая экономико-географическая 
характеристика. Особенности. 
Экономические и социальные 
проблемы субрегионов. 
Последствия колониализма в 
экономике Африке.

 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5503/conspect/298785/

21

Северная Африка. Особенности 
природно-ресурсного капитала, 
населения и хозяйства Алжира и 
Египта

 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5503/conspect/298785/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5503/conspect/298785/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-meksika-11-klass-5606689.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-meksika-11-klass-5606689.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-meksika-11-klass-5606689.html
https://oblakoz.ru/conspect/490879/kanada
https://oblakoz.ru/conspect/490879/kanada
https://www.teacherjournal.ru/categories/5/articles/5437
https://www.teacherjournal.ru/categories/5/articles/5437
https://www.teacherjournal.ru/categories/5/articles/5437
https://www.teacherjournal.ru/categories/5/articles/5437
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/otnosheniya-rossii-i-azii-v-mezhdunarodnom-poryadke/
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/otnosheniya-rossii-i-azii-v-mezhdunarodnom-poryadke/
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/otnosheniya-rossii-i-azii-v-mezhdunarodnom-poryadke/
https://infourok.ru/urok-zarubezhnaya-aziya-11-klass-5509488.html
https://infourok.ru/urok-zarubezhnaya-aziya-11-klass-5509488.html
https://infourok.ru/urok-zarubezhnaya-aziya-11-klass-5509488.html


22
Южная Африка. Особенности 
природно-ресурсного капитала, 
населения и хозяйства ЮАР

 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5503/conspect/298785/

23

Западная Африка, Центральная 
Африка, Восточная Африка. 
Особенности природно-
ресурсного капитала, населения и 
хозяйства Нигерии. Практическая 
работа "Сравнение на основе 
анализа статистических данных 
роли сельского хозяйства в 
экономике Алжира и Эфиопии"

 1 

24 Обобщающее повторение по 
темам: Америка, Африка  1 

25

Австралия и Океания: 
особенности ГП Австралийский 
Союз: главные факторы 
размещения населения и развития 
хозяйства . Место в МГРТ

 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4011/conspect/28267/

26
Океания: особенности природных 
ресурсов, населения и 
хозяйства.Место в МГРТ

 1 

27

Роль и место России в мировой 
политике, экономике, 
человеческом потенциале. 
Особенности интеграции России в
мировое сообщество

 1 

28

Географические аспекты решения 
внешнеэкономических и 
внешнеполитических задач 
развития экономики России

 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4864/conspect/298848/

29

Практическая работа по теме 
"Изменение направления 
международных экономических 
связей России в новых 
геоэкономических и 
геополитических условиях"

 1 

30 Группы глобальных проблем. 
Геополитические проблемы  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5504/conspect/298880/

31 Геоэкология — фокус глобальных 
проблем человечества  1 

32

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

 1 

33 Взаимосвязь глобальных проблем 
и проблем народонаселения. 
Возможные пути решения. Роль 
России в их решении. 
Практическая работа "Выявление 

 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/conspect/298880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/conspect/298880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4864/conspect/298848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4864/conspect/298848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4011/conspect/28267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4011/conspect/28267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5503/conspect/298785/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5503/conspect/298785/


примеров взаимосвязи глобальных
проблем человечества на основе 
анализа различных источников 
географической информации и 
участия России в их решении"

34  Обобщение по теме: Глобальные 
проблемы человечества  1 



             

                  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                УЧИТЕЛЯ

Иностранный язык (английский)
 (базовый  уровень)

/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

11
/классы/

Патрова Елена Михайловна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                             Класс                                                          11А,11Б

                                      



Пояснительная записка

Целью  иноязычного  образования  (базовый  уровень  владения  английским  языком)  на
уровне  среднего  общего  образования  провозглашено  развитие  и  совершенствование
коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих уровнях
общего  образования,  в  единстве  таких  её  составляющих,  как  речевая,  языковая,
социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: речевая компетенция –
развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх  основных  видах  речевой  деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письменной речи);языковая компетенция – овладение
новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, пунктуационными,
лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  с  отобранными  темами  общения,
освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения
мысли в родном и английском языках; социокультурная/межкультурная компетенция –
приобщение  к  культуре,  традициям  англоговорящих  стран  в  рамках  тем  и  ситуаций
общения, отвечающих опыту,
интересам,  психологическим  особенностям  учащихся  на  уровне  среднего  общего
образования,  формирование умения представлять свою страну,  её культуру в условиях
межкультурного общения; компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств английского языка при получении и
передаче  информации;  метапредметная/учебно-познавательная  компетенция  –  развитие
общих  и  специальных  учебных  умений,  позволяющих  совершенствовать  учебную
деятельность  по  овладению  иностранным  языком,  удовлетворять  с  его  помощью
познавательные  интересы  в  других  областях  знания.  Наряду  с  иноязычной
коммуникативной  компетенцией  в  процессе  овладения  иностранным  языком
формируются  ключевые  универсальные  учебные  компетенции,  включающие
образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную,
информационную,  социально-трудовую  и  компетенцию  личностного
самосовершенствования.  Основными  подходами  к  обучению  иностранным  языкам
признаются  компетентностный,  системно-деятельностный,  межкультурный  и
коммуникативно-когнитивный.  Совокупность  перечисленных  подходов  предполагает
возможность  реализовать  поставленные  цели  иноязычного  образования  на  уровне
среднего общего образования, добиться достижения планируемых результатов в рамках
содержания  обучения,  отобранного  для  данного  уровня  общего  образования  при
использовании  новых  педагогических  технологий  и  возможностей  цифровой
образовательной среды. 
            Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение
предмета «Иностранный  язык (английский)» на базовом уровне учебным планом школы:
в 11 классах по 3 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях.

Программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» и любая ее
часть может реализоваться с применением дистанционных образовательных технологий
при наличии оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

Планируемые результаты

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне



среднего  общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной
и  воспитательной  деятельности  организации  в  соответствии  с  традиционными
российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями,
принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения,  и  способствуют  процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности,
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,  человеку  труда  и  старшему  поколению,
взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям
многонационального  народа  Российской  Федерации,  природе  и  окружающей  среде.
Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для
уровня  среднего  общего  образования  должны  отражать  готовность  и  способность
обучающихся  руководствоваться  сформированной  внутренней  позицией  личности,
системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта
деятельности  в  процессе  реализации  основных  направлений  воспитательной
деятельности:  В  результате  изучения  английского  языка  на  уровне  среднего  общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:
 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и

ответственного члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона правопорядка;
принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и
демократических ценностей;

 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

 готовность  вести  совместную деятельность  в  интересах гражданского общества,
участвовать  в  самоуправлении  в  образовательной  организации;  умение
взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и
назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.

2) патриотического воспитания:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; ценностное отношение к государственным символам, 
историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России и 
страны/стран изучаемого языка, достижениям России и страны/стран изучаемого 
языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убеждённость,

 готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу.

3) духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 
народов России.



4) эстетического воспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического

творчества, спорта, труда, общественных отношений;
 способность  воспринимать  различные  виды  искусства,  традиции  и  творчество

своего  и  других  народов,  приобщаться  к  ценностям  мировой  культуры  через
источники  информации  на  иностранном  (английском)  языке,  ощущать
эмоциональное воздействие искусства;

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

 стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;

 готовность  к  самовыражению  в  разных  видах  искусства,  стремление  проявлять
качества творческой личности.

5) физического воспитания:
 сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  ответственного

отношения к своему здоровью;
 потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-

оздоровительной деятельностью;
 активное  неприятие  вредных  привычек  и  иных  форм  причинения  вреда

физическому и психическому здоровью.

6) трудового воспитания:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
 готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной

направленности,  способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно
выполнять такую деятельность;

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные
планы,  осознание  возможностей  самореализации  средствами  иностранного
(английского) языка;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей
жизни,  в  том  числе  с  использованием  изучаемого  иностранного  языка.
экологического воспитания:

 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание
глобального характера экологических проблем;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания
целей устойчивого развития человечества;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 умение  прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия

предпринимаемых действий, предотвращать их;  расширение опыта деятельности
экологической направленности.

7) ценности научного познания:
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

 совершенствование  языковой  и  читательской  культуры  как  средства
взаимодействия между людьми и познания мира;



 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и
исследовательскую  деятельность  индивидуально  и  в  группе,  с  использованием
изучаемого иностранного (английского) языка.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:

 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,  рассматривать  её
всесторонне;

 устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  сравнения,
классификации и  обобщения  языковых единиц и  языковых явлений изучаемого
иностранного языка;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения
 выявлять  закономерности  в  языковых  явлениях  изучаемого  иностранного

(английского) языка;
 разрабатывать  план  решения  проблемы  с  учётом  анализа  имеющихся

материальных и нематериальных ресурсов;
 вносить  коррективы в  деятельность,  оценивать  соответствие  результатов  целям,

оценивать риски последствий деятельности;
 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и

комбинированного взаимодействия;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

Базовые исследовательские действия:
 владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  с

использованием  иностранного  (английского)  языка,  навыками  разрешения
проблем;  способностью  и  готовностью  к  самостоятельному  поиску  методов
решения практических задач, применению различных методов познания;

 осуществлять  различные  виды  деятельности  по  получению  нового  знания,  его
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в
том числе при создании учебных и социальных проектов;

 владеть  научной  лингвистической  терминологией  и  ключевыми  понятиями;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

 выявлять  причинно-следственные  связи  и  актуализировать  задачу,  выдвигать
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,
задавать параметры и критерии решения;

 анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,  критически
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и  способов действия в

профессиональную среду
 уметь  переносить  знания  в  познавательную  и  практическую  области

жизнедеятельности;
 уметь  интегрировать  знания  из  разных  предметных  областей;  выдвигать  новые

идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений.

Работа с информацией:
 владеть  навыками  получения  информации  из  источников  разных  типов,  в  том

числе на иностранном (английском)  языке,  самостоятельно осуществлять поиск,



анализ,  систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм
представления;

 создавать  тексты  на  иностранном  (английском)  языке  в  различных  форматах  с
учётом  назначения  информации  и  целевой  аудитории,  выбирая  оптимальную
форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма другие);
оценивать  достоверность  информации,  её  соответствие  морально-этическим
нормам;

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

 владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации,  информационной
безопасности личности.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Общение:
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
 распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
 владеть  различными  способами  общения  и  взаимодействия  на  иностранном

(английском)  языке,  аргументированно  вести  диалог  и  полилог,  уметь  смягчать
конфликтные ситуации;

 развёрнуто  и  логично  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием  языковых
средств.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных

областях  знаний,  постоянно  повышать  свой  образовательный  и  культурный
уровень.

Самоконтроль
 давать оценку новым ситуациям;

 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
 оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном

(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;
 вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;
 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;



 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибку;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

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

возможностей каждого члена коллектива;
 принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и  координировать

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат
по разработанным критериям;

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,
практической значимости.

Предметные  результаты
К концу 11 класса обучающийся научится:
1) владеть основными видами речевой деятельности:
говорение:

вести разные виды диалога (диалог  этикетного характера,  диалог-побуждение  к  действию,
диалог-расспрос,  диалог-обмен  мнениями,  комбинированный  диалог)  в  стандартных
ситуациях неофициального и  официального общения в  рамках отобранного тематического
содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого
этикета,  принятых  в  стране/странах  изучаемого  языка  (до  9  реплик  со  стороны  каждого
собеседника);

создавать  устные  связные  монологические  высказывания  (описание/характеристика,
повествование/сообщение,  рассуждение)  с  изложением  своего  мнения  и  краткой
аргументацией  с  вербальными  и/или  зрительными  опорами  или  без  опор  в  рамках
отобранного тематического содержания речи;

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего
отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз);

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз).

аудирование:

1) воспринимать  на  слух  и  понимать  аутентичные  тексты,  содержащие  отдельные
неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с
пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой
информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут) смысловое
чтение:

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля,
содержащие  отдельные  неизученные  языковые  явления,  с  различной  глубиной
проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного
(объём текста/текстов длячтения – до 600–800 слов);читать про себя несплошные тексты
(таблицы, диаграммы, графики) ипонимать представленную в них информацию.
письменная речь



заполнять  анкеты и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные сведения,  в  соответствии с
нормами,  принятыми  в  стране/странах  изучаемого  языка;  писать  резюме  (CV)  с
сообщением  основных  сведений  о  себе  в  соответствии  с  нормами,  принятыми  в
стране/странах  изучаемого  языка;  писать  электронное  сообщение  личного  характера,
соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения
– до 140 слов);
создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика,
диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём
высказывания – до 180 слов);
заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или
дополняя  информацию  в  таблице,  письменно  представлять  результаты  выполненной
проектной работы (объём – до 180 слов).

2) владеть фонетическими навыками:
различать  на  слух,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою коммуникации,  произносить  слова  с
правильным  ударением  и  фразы  с  соблюдением  их  ритмико-интонационных
особенностей,  в  том  числе  применять  правило  отсутствия  фразового  ударения  на
служебных словах;
выразительно  читать  вслух  небольшие  тексты  объёмом  до  150  слов,  построенные  на
изученном  языковом  материале,  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей
интонацией, демонстрируя понимание содержания текста.

3) владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова.

4) владеть пунктуационными навыками:
 использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении

вводных слов;
апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;
не  ставить  точку после  заголовка;  пунктуационно правильно оформлять  прямую речь;
пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;

 распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов,
фразовых  глаголов,  словосочетаний,  речевых  клише,  средств  логической  связи)  и
правильно  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  1400  лексических  единиц,
обслуживающих  ситуации  общения  в  рамках  тематического  содержания  речи,  с
соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
родственные слова, образованные с использованием аффиксации:
глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;
имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и
суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;
имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-,
post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -
ive, -less, -ly, -ous, -y;наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;
с  использованием  словосложения:сложные  существительные  путём  соединения  основ
существительных (football);
сложные  существительные  путём  соединения  основы  прилагательного  с  основой
существительного (bluebell);
сложные существительные путём соединения основ существительных спредлогом (father-
in-law);



сложные  прилагательные  путём  соединения  основы  прилагательного/числительного  с
основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);
сложные  прилагательные  путём  соединения  наречия  с  основой  причастия  II  (well-
behaved);
сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия
I (nice-looking);с использованием конверсии:
образование  имён  существительных  от  неопределённых  форм  глаголов  (to  run  –  a
run);имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);
глаголов от имён существительных (a hand – to hand);
глаголов от имён прилагательных (cool – to cool);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -
ing (excited – exciting);
распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  изученные  многозначные
лексические  единицы,  синонимы,  антонимы,  интернациональные  слова,  наиболее
частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для
обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания;
знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных
коммуникативных типов предложений английского языка;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом
порядке;
предложения с начальным It;
 предложения с начальным There + to be;
 предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look,
to seem, to feel;
 предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject;
 предложения cо сложным дополнением – Complex Object;
 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 сложноподчинённые предложения с  союзами и союзными словами because,  if,  when,
where, what, why, how;
 сложноподчинённые  предложения  с  определительными  придаточными  с  союзными
словами who, which, that;
 сложноподчинённые  предложения  с  союзными  словами  whoever,  whatever,  however,
whenever;
 условные  предложения  с  глаголами  в  изъявительном  наклонении  (Conditional  0,
Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II);
 все типы вопросительных предложений (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense,
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);
 повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в
настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;
 модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;
 предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or,
neither … nor;
 предложения с I wish;
 конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;
 конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing
smth и to stop to do smth);
 конструкция It takes me … to do smth;
конструкция used to + инфинитив глагола;



 конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;
 конструкции I prefer,  I’d prefer,  I’d rather prefer,  выражающие предпочтение,  а также
конструкций I’d rather, You’d better;
 подлежащее,  выраженное  собирательным  существительным  (family,  police),  и  его
согласование со сказуемым;
 глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога
в  изъявительном  наклонении  (Present/Past/Future Simple Tense,  Present/Past/Future
Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-
Past Tense)  и  наиболее  употребительных  формах  страдательного  залога  (Present/Past
Simple Passive, Present Perfect Passive);
 конструкция to be going to,  формы Future Simple Tense  и Present Continuous Tense  для
выражения будущего действия;
 модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to,  may, might,
should, shall, would, will, need);
 неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II),
причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text);
 определённый, неопределённый и нулевой артикли;
 имена  существительные  во  множественном  числе,  образованных  по  правилу,  и
исключения;
 неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;
 притяжательный падеж имён существительных;
 имена  прилагательные  и  наречия  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной
степенях, образованных по правилу, и исключения;
 порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет –
происхождение);
 слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of);
  личные  местоимения  в  именительном  и  объектном  падежах,  притяжательные
местоимения  (в  том  числе  в  абсолютной  форме),  возвратные,  указательные,
вопросительные местоимения;
 неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и
производные последнего (nobody, nothing, и другие);
 количественные и порядковые числительные;
предлоги  места,  времени,  направления,  предлоги,  употребляемые  с  глаголами  в
страдательном залоге.
6) владеть социокультурными знаниями и умениями:
 знать/понимать  речевые  различия  в  ситуациях  официального  и  неофициального
общения  в  рамках  тематического  содержания  речи  и  использовать  лексико-
грамматические средства с учётом этих различий;
 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную
тематическую  фоновую  лексику  и  реалии  страны/стран  изучаемого  языка
(государственное  устройство,  система  образования,  страницы  истории,  основные
праздники, этикетные особенности общения и другие);
 иметь  базовые  знания о  социокультурном портрете  и  культурном наследии родной ̆
страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на
иностранном языке;
 проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном
общении.
7)  владеть  компенсаторными  умениями,  позволяющими  в  случае  сбоя
коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств:



 использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос,
при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании –
языковую и контекстуальную догадку;
 владеть  метапредметными  умениями,  позволяющими  совершенствовать  учебную
деятельность по овладению иностранным языком
 сравнивать,  классифицировать,  систематизировать  и  обобщать  по  существенным
признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);
 использовать  иноязычные  словари  и  справочники,  в  том  числе  информационно-
справочные системы в электронной форме;
 участвовать  в  учебно-исследовательской,  проектной  деятельности  предметного  и
межпредметного  характера  с  использованием  материалов  на  английском  языке  и
применением информационно-коммуникационных технологий;
 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной
жизни и при работе в сети Интернет.

Содержание учебного предмета

Модуль1
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и
знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.
Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.
Модуль2
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.
Модуль3
 Место  иностранного  языка  в  повседневной  жизни  и  профессиональной  деятельности
всовременном мире.
Модуль4
Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в
жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. Роль спорта в
современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные
соревнования, Олимпийские игры.
Модуль5
Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным
экзаменам. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования.
Модуль6     
Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства
информации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и
другие).  Интернет-безопасность.  Выдающиеся  люди  родной  страны  и  страны/стран
изучаемого  языка:  государственные  деятели,  учёные,  писатели,  поэты,  художники,
композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие.
Модуль7
Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками.
Модуль8
Родная страна и страна/страны изучаемого языка:  географическое положение,  столица,
крупные  города,  регионы,  система  образования,  достопримечательности,  культурные
особенности (национальные и популярные праздники,  знаменательные даты,  традиции,
обычаи), страницы истории. Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и
зарубежным странам.
Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Проживание в городской/сельской местности.



Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:  государственные
деятели,  учёные,  писатели,  поэты,  художники,  композиторы,  путешественники,
спортсмены, актёры и другие.

№
модул

я

Тема модуля Количество
часов

1. Взаимоотношения. (Семья, общение в семье) 13
2. Если есть желание, то найдется возможность. 

(Межличностные отношения с друзьями. ЗОЖ)
14

3. Ответственность. (Повседневная жизнь. Преступления и 
наказания. Права и обязанности)

10

4. Опасность. (Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем) 11
5. Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в 

городе. Проблемы современного города)
15

6. Общение. (СМИ) 15
7. И наступит завтра.(Планы на будущее) 12
8. Путешествия. (Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Осмотр достопримечательностей)
12

ИТОГО: 102

Учет рабочей программы воспитания

Реализация воспитательного потенциала уроков иностранного языка предусматривает:

1. Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета  «Иностранный  язык»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию
критического мышления;



7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Октябрь:
4 октября: День защиты животных; Урок 58  Экология
25 октября: Международный день школьных библиотек; Урок 65 Газеты и средства
массовой информации
.Январь:
25 января: День российского студенчества; Урок80 Образование
Февраль:
8 февраля:  День памяти о россиянах,  исполнявших служебный долг за пределами
Отечества; Урок 28 Ответственность
Март:
27 марта: Всемирный день театра. Урок 97 Искусство
Май: 
19  мая:  День  детских  общественных  организаций  России;  Урок  15  Проблемы
молодежи

Тематическое планирование

Номер 
урока

Тема раздела, урока Количество  
часов

Электронные  цифровые
образовательные  
ресурсы

Модуль1. Взаимоотношения (Семья, 
общение в семье)»

13

1 Вводный урок 1 uchebniksonline.ru
2 Изучение ЛЕ по теме: 

Отношения.
1 uchebniksonline.ru

3 Грамматика: времена групп 
Present, Past, Future

1 uchebniksonline.ru

4 Грамматика: времена групп 
Present, Past, Future

1 uchebniksonline.ru

5 . Чтение текста.
Дружба, отношения.

1 uchebniksonline.ru

6 ЛЕ по теме: Черты характера, 
внешность.

1 uchebniksonline.ru

7 Культура, национальности 1 uchebniksonline.ru
8 История: Викторианские семьи. 1 uchebniksonline.ru
9 Введение и Активизация ЛЕ и 

РО по теме:
«Зеленая упаковка».

1 uchebniksonline.ru

10 Задания по типу ЕГЭ 1 uchebniksonline.ru
11 Контрольная работа №1  по 

модулю
1

12 Работа над ошибками 1
13 Итоговый урок 1
Модуль 2. Если есть желание, то 14

https://uchebniksonline.ru/uchebniki/11-klass/angliyskiy-yazyk-11-klass-spotlight-angliyskiy-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/11-klass/angliyskiy-yazyk-11-klass-spotlight-angliyskiy-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/11-klass/angliyskiy-yazyk-11-klass-spotlight-angliyskiy-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/11-klass/angliyskiy-yazyk-11-klass-spotlight-angliyskiy-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/11-klass/angliyskiy-yazyk-11-klass-spotlight-angliyskiy-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/11-klass/angliyskiy-yazyk-11-klass-spotlight-angliyskiy-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/11-klass/angliyskiy-yazyk-11-klass-spotlight-angliyskiy-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/11-klass/angliyskiy-yazyk-11-klass-spotlight-angliyskiy-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/11-klass/angliyskiy-yazyk-11-klass-spotlight-angliyskiy-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva
https://uchebniksonline.ru/uchebniki/11-klass/angliyskiy-yazyk-11-klass-spotlight-angliyskiy-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva


найдется возможность. (Межличностные 
отношения с друзьями. ЗОЖ)
14 Введение ЛЕ

теме: «Мои друзья и я. 
Отношения в школе».

1 uchebniksonline.ru

15 ЛЕ и РО по теме: «Проблемы 
молодежи».

1 uchebniksonline.ru

16 Грамматика «Придаточные 
цели, придаточные результата»

1 uchebniksonline.ru

17 Грамматика «Придаточные 
цели, придаточные результата»

1 uchebniksonline.ru

18 Работа с текстом Ш.Бронте 
«Джейн Эйр»

1 uchebniksonline.ru

19 Навыки письма: Неформальное 
и полуформальное письмо

1 uchebniksonline.ru

20 Развитие навыков 
монологической речи. 
Закрепление ЛЕ и РО.

1 uchebniksonline.ru

21 Тренировка ЛЕ и РО по теме: 
«Анатомия тела».

1 uchebniksonline.ru

22 Введение и Активизация ЛЕ и 
РО по теме:
«Зеленая упаковка»

1 uchebniksonline.ru

23 Spotlight on Exam (подготовка к 
экзамену).

1 uchebniksonline.ru

24 Задания по типу ЕГЭ. Spotlight 
on Exams

1 uchebniksonline.ru

25 Контрольная работа №2 по теме
Как правильно зарабатывать и 
тратить

1

26 Работа над ошибками. 1
27 Домашнее чтение. 1
Модуль3. Ответственность. 
(Повседневная жизнь. Преступления и 
наказания. Права и обязанности)

10

28 Введение ЛЕ и РО по теме: 
«Ответственность».

1 uchebniksonline.ru

29 «Преступле-ние и наказание» 
Отработка ЛЕ И РО

1 uchebniksonline.ru

30 Грамматика: Форма ифинитива 
без «to»

1 uchebniksonline.ru

31 Грамматика: Форма ифинитива 
без «to»

1 uchebniksonline.ru

32 Работа с текстом Ч.Диккенс 
«Великие планы»

1 uchebniksonline.ru

33 Spotlight on Russia. Школы  в 
России

1 uchebniksonline.ru

34 Задания по типу ЕГЭ. Spotlight 
on Exams.

1 uchebniksonline.ru
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35 Контрольная работа №3по теме 1
36 Работа над ошибками 1
37 Итоговый урок 1
Модуль 4. Опасность (Досуг молодежи. 
Здоровье и забота о нем)

11

38 Введение новых лексических 
единиц по теме: «Здоровье и 
забота о нём».

1 uchebniksonline.ru

39 Болезни. 1 uchebniksonline.ru
40 Грамматика: Пассивный залог. 1 uchebniksonline.ru
41 Грамматика: Пассивный залог. 1 uchebniksonline.ru
42 Работа с текстом М.Твен 

«Приключения Т.Сойера»
1 uchebniksonline.ru

43 Навыки письма: написание 
историй

1 uchebniksonline.ru

44 Навыки письма: выражение 
чувств

1 uchebniksonline.ru

45 Работа с текстом: «Леди и 
лампа».

1 uchebniksonline.ru

46 Задания по типу ЕГЭ. Spotlight 
on Exams

1 uchebniksonline.ru

47 Контрольная работа №4 по теме 1
48 Работа над ошибками 1
Молудь 5.  Кто ты? (Повседневная жизнь
семьи. Условия проживания в городе. 
Проблемы современного города)

15

49 Введение ЛЕ и РО по теме: 
«Кто ты?»

1 uchebniksonline.ru

50 Введение ЛЕ и РО по теме: 
«Жизнь на улице - уличная 
жизнь»

1 uchebniksonline.ru

51 Грамматика: Модальные 
глаголы.

1 uchebniksonline.ru

52 Грамматика: Модальные 
глаголы.

1 uchebniksonline.ru

53 Работа с текстом: «Tess of the 
d’Urbervilles»

1 uchebniksonline.ru

54 Навыки письма: доклад 1
55 Введение и отработка НЛЕ по 

теме: «Дом, милый дом».
1 uchebniksonline.ru

56 Работа с текстом «Трущобы»» 1 uchebniksonline.ru
57 Работа с текстом «Трущобы»» 1 uchebniksonline.ru
58 ЛЕ и РО по теме: «Экология». 1 uchebniksonline.ru
59 Spotlight on Exam (подготовка к 

экзамену).
1 uchebniksonline.ru

60 Spotlight on Exam (подготовка к 
экзамену).

1 uchebniksonline.ru

61 Подготовка к тесту 1 uchebniksonline.ru
62 Контрольная работа №5 1
63 Работа над ошибками 1
Модуль 6.  Общение (СМИ) 15
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64 Введение ЛЕ и РО по теме: 
«Внеземная цивилизация»

1 uchebniksonline.ru

65 ЛЕ по теме: Газеты и средства 
массовой информации.

1 uchebniksonline.ru

66 Грамматика: Косвенная речь. 1 uchebniksonline.ru
67 Грамматика: Косвенная речь. 1 uchebniksonline.ru
68 Работа с текстом Д.Лондон 

«Белый клык»
1 uchebniksonline.ru

69
Навыки письма: эссе

1 uchebniksonline.ru

70 Отработка ЛЕ и РО по теме: 
«Необходимо ли изучать 
иностранный язык в школе»

1 uchebniksonline.ru

71 ЛE и РО по теме: «Космос». 1 uchebniksonline.ru
72 Отработка ЛЕ и РО по теме: 

«Экология».
1 uchebniksonline.ru

73 Работа с текстом по экологии 1 uchebniksonline.ru
74 Spotlight on Exam (подготовка к 

экзамену).
1 uchebniksonline.ru

75 Spotlight on Exam (подготовка к 
экзамену).

1 uchebniksonline.ru

76 Spotlight on Exam (подготовка к 
экзамену).

1 uchebniksonline.ru

77 Контрольная работа №6 1 uchebniksonline.ru
78 Работа над ошибками 1 uchebniksonline.ru
Модуль7. И наступит завтра (Планы на 
будущее)

12

79 Введение ЛЕ и РО по теме:
«У меня есть мечта…»

1 uchebniksonline.ru

80 Введение ЛЕ и РО по теме: 
«Образование»

1 uchebniksonline.ru

81 Грамматика: Условные 
предложения 1,2 и 3 типа

1 uchebniksonline.ru

82 Грамматика: Условные 
предложения 1,2 и 3 типа

1 uchebniksonline.ru

83 Работа с текстом: Р.Киплинг 
«ЕСЛИ»

1 uchebniksonline.ru

84 Навыки письма: формальные 
письма

1 uchebniksonline.ru

85 Работа с текстом: 
Университетская жизнь

1 uchebniksonline.ru

86 Чтение текста: Ворлонтёрство 1 uchebniksonline.ru
87 Работа с текстом: «Dian 

Fossey».
1 uchebniksonline.ru

88 Spotlight on Exam (подготовка к 
экзамену).

1 uchebniksonline.ru

89 Spotlight on Exam (подготовка к 
экзамену).

1 uchebniksonline.ru
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90 Контрольная работа№7 1
Модуль 8.  Путешествия. (Путешествия 
по своей стране и за рубежом. Осмотр 
достопримечательностей)

12

91 Введение ЛЕ и РО по теме: 
«Мистические уголки нашей 
планеты»

1 uchebniksonline.ru

92 Введение ЛЕ и РО по теме: 
«Аэропорты, путешествие 
самолётом».

1 uchebniksonline.ru

93 Грамматика: Инверсия 1 uchebniksonline.ru
94 Чтение текста Д.Свифт 

«Путешествие Гулливера»
1 uchebniksonline.ru

95 Навыки письма: описание 
местности

1 uchebniksonline.ru

96 Работа с ЛЕ И РО по теме: 
«Американский вариант 
английского яз».

1 uchebniksonline.ru

97 Отработка ЛЕ по теме: 
«Искусство».

1 uchebniksonline.ru

98 Активизация лексико-
грамматического материалапо 
теме: «Экология, Энергия» .

1 uchebniksonline.ru

99 Spotlight on Exam (подготовка к 
экзамену).

1 uchebniksonline.ru

100 Контрольная работа №8 1
101 Работа над ошибками 1
102 Итоговый урок 1
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
  УЧИТЕЛЯ

Иностранный язык (английский)
 (углубленный  уровень)

/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

11
/классы/

Патрова Елена Михайловна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                             Класс                                                      11Б
                                                                                                             (гуманитарный профиль)
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 Цель:  углублённый  уровень  усвоения  учебного  предмета  «Иностранный  язык»
ориентирован как на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об
общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания
и  о  языке  как  средстве  межличностного  и  межкультурного  общения,  так  и  на
формирование  определённого  объёма  систематических  научных  знаний  и  способов
учебных/познавательных действий, позволяющего решать коммуникативные задачи более
высокого  уровня,  в  ситуациях  неофициального.  Соответственно,  углублённый уровень
позволяет  не  только  более  детально  изучить  содержание  курса  базового  уровня,  но  и
овладеть большим объёмом языковых средств (лексики и грамматики), выйти на более
высокий  уровень  развития  коммуникативных  умений  в  устной  и  письменной  речи,
овладеть  более  обширным  набором  коммуникативных  и  познавательных  действий.
Федеральная  рабочая  программа  для  углублённого  уровня  является  ориентиром  для
составления рабочих программ по предмету: она даёт представление о целях образования,
развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  среднего  общего
образования,  путях формирования системы знаний,  умений и способов деятельности у
обучающихся  на  углублённом  уровне  средствами  учебного  предмета  «Иностранный
(английский)  язык»;  определяет  инвариантную  (обязательную)  часть  содержания
учебного  курса  по  английскому  языку  как  учебному  предмету,  за  пределами  которой
остаётся  возможность  выбора  вариативной  составляющей  содержания  образования  в
плане  порядка  изучения  тем,  некоторого  расширения  объёма  содержания  и  его
детализации.  Федеральная  рабочая  программа  для  углублённого  уровня  устанавливает
распределение  обязательного  предметного  содержания  по  годам  обучения;
предусматривает  примерный  ресурс  учебного  времени,  выделяемого  на  изучение
тем/разделов курса,  учитывает особенности изучения английского языка, исходя из его
лингвистических  особенностей  и  структуры  родного  (русского)  языка  обучающихся,
межпредметных связей английского языка с содержанием других учебных предметов,  а
также с  учётом возрастных особенностей  обучающихся.  В программе по английскому
языку  на  уровне  среднего  общего  образования  предусмотрено  дальнейшее
совершенствование  и  развитие  сформированных  иноязычных  речевых  умений
обучающихся  и  использование  ими  языковых  средств,  представленных  в  программах
начального общего и основного общего образования, что обеспечивает преемственность
между  уровнями  общего  образования  по  английскому  языку.  При  этом  содержание
программы  по  английскому  языку  на  уровне  среднего  общего  образования  имеет
особенности,  обусловленные  задачами  развития,  обучения  и  воспитания  обучающихся
заданными  социальными  требованиями  к  уровню  развития  их  личностных  и
познавательных  качеств,  предметным  содержанием  системы  среднего  общего
образования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16–17
лет. Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе с
учётом  особенностей  преподавания  английского  языка  на  уровне  среднего  общего
образования  на  углубленном уровне  на  основе  отечественных методических  традиций
построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и
тенденциями  развития  общего  образования.  Учебному  предмету  «Иностранный
(английский) язык» принадлежит важное место в системе среднего общего образования и
воспитания современного обучающегося в условиях поликультурного и многоязычного
мира.  Изучение  иностранного  языка  направлено  на  формирование  коммуникативной
культуры  обучающихся,  осознание  роли  языка  как  инструмента  межличностного  и



межкультурного  взаимодействия,  способствует  их  общему  речевому  развитию,
воспитанию  гражданской  идентичности,  расширению  кругозора,  воспитанию  чувств  и
эмоций. Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при
изучении иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса
при  изучении  других  предметных областей,  становятся  значимыми для  формирования
положительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование
как метапредметных, так и личностных результатов обучения. Трансформация взглядов на
владение  иностранным  языком,  связанная  с  усилением  общественных  запросов  на
квалифицированных  и  мобильных  людей,  способных  быстро  адаптироваться  к
изменяющимся  условиям  жизни,  овладевать  новыми  компетенциями.  Владение
иностранным  языком  как  доступ  к  передовым  международным  научным  и
технологическим  достижениям,  расширяющим  возможности  образования  и
самообразования, одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной
профессиональной  деятельности  выпускника  общеобразовательной  организации.
Значимость  владения  иностранными  языками  как  первым,  так  и  вторым,  расширение
номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам
России  в  эпоху  постглобализации  и  многополярного  мира.  Знание  родного  языка
экономического  или  политического  партнёра  обеспечивает  общение,  учитывающее
особенности  менталитета  и  культуры  партнёра,  что  позволяет  успешнее  приходить  к
консенсусу  при  проведении  переговоров,  решении  возникающих  проблем  с  целью
достижения  поставленных  задач.  Возрастание  значимости  владения  иностранными
языками  приводит  к  переосмыслению  целей  и  содержания  обучения  предмету  на
углублённом  уровне.  Цели  иноязычного  образования  становятся  более  сложными  по
структуре,  формулируются  на  ценностном,  когнитивном  и  прагматическом  уровнях  и
соответственно воплощается в личностных, метапредметных и предметных результатах.
Иностранный язык признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и
самореализации  (в  том  числе  в  профессии),  инструмент  развития  умений  поиска,
обработки  и  использования  информации  в  познавательных  целях;  одно  из  средств
воспитания  качеств  гражданина,  патриота,  развития  национального  самосознания,
стремления  к  взаимопониманию  между  людьми  разных  стран  и  народов.  На
прагматическом  уровне  целью  иноязычного  образования  на  уровне  среднего  общего
образования  провозглашено  развитие  и  совершенствование  коммуникативной
компетенции  обучающихся,  сформированной  на  предыдущих  уровнях  общего
образования, в единстве таких её составляющих как речевая, языковая, социокультурная,
компенсаторная  и  метапредметная  компетенции:  речевая  компетенция  –  развитие  на
углублённом  уровне  коммуникативных  умений  в  четырёх  основных  видах  речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи), а также формирование
умения  перевода  с  иностранного  (английского)  на  родной  язык  (как  разновидность
языкового  посредничества),  которое  признаётся  важнейшей  компетенцией  в  плане
владения иностранным языком; языковая компетенция – овладение новыми языковыми
средствами  (фонетическими,  орфографическими,  пунктуационными,  лексическими,
грамматическими) в  соответствии с  отобранными темами общения;  освоение знаний о
языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и
английском  языках;  социокультурная/межкультурная  компетенция  –  приобщение  к
культуре,  традициям  англоговорящих  стран  в  рамках  тем  и  ситуаций  общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся на уровне



среднего  общего  образования;  формирование  умения  представлять  свою  страну,  её
культуру в условиях межкультурного общения; компенсаторная компетенция – развитие
умений  выходить  из  положения  в  условиях  дефицита  языковых  средств  английского
языка  при  получении  и  передаче  информации;  метапредметная/учебно-познавательная
компетенция  –  развитие  общих  и  специальных  учебных  умений,  позволяющих
совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению  иностранным  языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. Наряду
с  иноязычной  коммуникативной  компетенцией  в  процессе  овладения  иностранным
языком  формируются  ключевые  универсальные  учебные  компетенции,  включающие
образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную,
информационную,  социально  трудовую  и  компетенцию  личностного
самосовершенствования.  В  соответствии  с  личностно  ориентированной  парадигмой
образования,  основными  подходами  к  обучению  иностранным  языкам  признаются
компетентностный,  системно-деятельностный,  межкультурный  и  коммуникативно-
когнитивный.  Совокупность  перечисленных  подходов  предполагает  возможность
реализовать  поставленные  цели  иноязычного  образования  на  уровне  среднего  общего
образования,  добиться  достижения планируемых результатов на углублённом уровне в
рамках содержания обучения.

        Программа составлена с  учетом количества часов,  отводимого на углубленной
изучение  предмета  «Иностранный  язык»  учебным  планом  школы:  в  11  классе  по  5
учебных часов в неделю при 34 учебных неделях.

Программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» и любая ее
часть может реализоваться с применением дистанционных образовательных технологий
при наличии оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.    

Планируемые  результаты

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования достигаются
в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  организации  в  соответствии  с
традиционными  российскими  социокультурными,  историческими  и  духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  развития
внутренней  позиции  личности,  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к  памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,  закону и правопорядку,  человеку
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,  природе и
окружающей среде.

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку на
уровне  среднего  общего  образования  должны  отражать  готовность  и  способность
обучающихся  руководствоваться  сформированной  внутренней  позицией  личности,
системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта
деятельности  в  процессе  реализации  основных  направлений  воспитательной
деятельности. 



В  результате  изучения  английского  языка  на  уровне  среднего  общего  образования  у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного
члена российского общества;

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и
демократических ценностей; 

готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным  признакам;
готовность  вести  совместную  деятельность  в  интересах  гражданского  общества,
участвовать в самоуправлении в образовательной организации;

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и
назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2)  патриотического воспитания:

 сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к
своему  народу,  чувства  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою
Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;
ценностное  отношение  к  государственным  символам,  историческому  и  природному
наследию,  памятникам,  традициям  народов  России  и  страны/стран  изучаемого  языка;
достижениям  России  и  страны/стран  изучаемого  языка  в  науке,  искусстве,  спорте,
технологиях, труде;

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за
его судьбу; 

3)  духовно-нравственного  воспитания:  осознание  духовных  ценностей  российского
народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать
ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,  ориентируясь  на  морально-нравственные
нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение
к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни в соответствии с традициями народов России; 

4)  эстетического воспитания:  эстетическое отношение к  миру,  включая эстетику быта,
научного  и  технического  творчества,  спорта,  труда,  общественных  отношений;
способность воспринимать различные виды искусства,  традиции и творчество своего и
других  народов,  приобщаться  к  ценностям  мировой  культуры  через  источники
информации на иностранном языке, 



ощущать  эмоциональное  воздействие  искусства;  убеждённость  в  значимости  для
личности  и  общества  отечественного  и  мирового  искусства,  этнических  культурных
традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; готовность к самовыражению в разных
видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности;

 5) физического воспитания: сформированность здорового и безопасного образа жизни,
ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивнооздоровительной
деятельностью; активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда
физическому и психическому здоровью; 

6)  трудового  воспитания:  готовность  к  труду,  осознание  ценности  мастерства,
трудолюбие;  готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной
направленности,  способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять
такую деятельность; интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные
жизненные  планы,  осознание  возможностей  самореализации  средствами  иностранного
языка; готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей
жизни, в том числе с использованием иностранного языка; 

7) экологического воспитания:

 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния
социальноэкономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,
осознание глобального характера экологических проблем;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей
устойчивого  развития  человечества;  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред
окружающей среде;

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых
действий,  предотвращать  их;  расширение  опыта  деятельности  экологической
направленности;

 8)  ценности  научного  познания:  сформированность  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур,  способствующего  осознанию  своего  места  в  поликультурном  мире;
совершенствование  языковой  и  читательской  культуры  как  средства  взаимодействия
между людьми и познания мира; осознание ценности научной деятельности, готовность
осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в
том числе с использованием иностранного языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по
иностранному  (английскому)  на  уровне  среднего  общего  образования  у  обучающихся
совершенствуется  эмоциональный  интеллект,  предполагающий  сформированность:



самосознания,  включающего  способность  понимать  своё  эмоциональное  состояние,
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за
своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять
гибкость,  быть  открытым  новому;  внутренней  мотивации,  включающей  стремление  к
достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность,  умение действовать,  исходя из
своих возможностей;

 эмпатии,  включающей  способность  понимать  эмоциональное  состояние  других,
учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность  к  сочувствию  и
сопереживанию; социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения
с  другими  людьми,  в  том  числе  с  представителями  страны/стран  изучаемого  языка,
заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы по иностранному  (английскому) на    уровне среднего
общего образования у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные
учебные  действия,  коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

-  самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,  рассматривать  её
всесторонне; 

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и
обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять
закономерности  в  языковых  явлениях  изучаемого  иностранного  (английского)  языка;
разрабатывать  план  решения  проблемы с  учётом анализа  имеющихся  материальных и
нематериальных ресурсов; 

-  вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  соответствие  результатов  целям,
оценивать риски последствий деятельности;

-  координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного  взаимодействия;  развивать  креативное  мышление  при  решении
жизненных  проблем;  Базовые  исследовательские  действия:  владеть  навыками  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием  иностранного
(английского)  языка,  навыками  разрешения  проблем;  способностью  и  готовностью  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания; 

-  осуществлять  различные  виды  деятельности  по  получению  нового  знания,  его
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том
числе при создании учебных и социальных проектов;



- владеть научной лингвистической терминологией, ключевыми понятиями и методами;
ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных ситуациях; выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу,
выдвигать  гипотезу  её  решения,  находить  аргументы  для  доказательства  своих
утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

-  давать  оценку  новым  ситуациям,  оценивать  приобретённый  опыт;  осуществлять
целенаправленный  поиск  переноса  средств  и  способов  действия  в  профессиональную
среду;  уметь  переносить  знания  в  познавательную  и  практическую  области
жизнедеятельности;  уметь  интегрировать  знания  из  разных  предметных  областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и
задачи, допускающие альтернативные решения.

Работа с информацией: владеть навыками получения информации из источников разных
типов,  в  том числе на  иностранном (английском)  языке,  самостоятельно осуществлять
поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм
представления;  создавать  тексты,  в  том  числе  на  иностранном  (английском)  языке,  в
различных форматах  с  учётом назначения  информации и  целевой  аудитории,  выбирая
оптимальную форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма); 

оценивать  достоверность  информации,  её  соответствие  морально-этическим  нормам;
использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  в  решении
когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания и защиты
информации, информационной безопасности личности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия

Общение: осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные
средства  общения,  понимать  значение  социальных  знаков,  распознавать  предпосылки
конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; владеть различными способами общения и
взаимодействия, в том числе на иностранном (английском) языке; 

аргументированно  вести  диалог,  уметь  смягчать  конфликтные  ситуации;  развёрнуто  и
логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

-  самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять  проблемы,
ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных  ситуациях;  самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учётом
имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым
ситуациям;  делать  осознанный  выбор,  аргументировать  его,  брать  ответственность  за
решение; оценивать приобретённый опыт; 



-  способствовать  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных  областях
знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

 Самоконтроль, 

-  эмоциональный  интеллект:  давать  оценку  новым  ситуациям;  владеть  навыками
познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов,  их  результатов  и  оснований;  использовать  приёмы  рефлексии  для  оценки
ситуации,  выбора  верного  решения;  оценивать  соответствие  создаваемого
устного/письменного  текста  на  иностранном  (английском)  языке  выполняемой
коммуникативной  задаче;  вносить  коррективы  в  созданный  речевой  продукт  в  случае
необходимости; оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать
себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

-  принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  результатов  деятельности;
признавать своё право и право других на ошибку; развивать способность понимать мир с
позиции другого человека; 

Совместная деятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать
тематику  и  методы  совместных  действий  с  учётом  общих  интересов  и  возможностей
каждого члена коллектива; принимать цели совместной деятельности,

 -организовывать  и  координировать  действия  по  её  достижению:  составлять  план
действий,  распределять  роли  с  учётом  мнений  участников,  обсуждать  результаты
совместной работы;  оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в
общий  результат  по  разработанным  критериям;  предлагать  новые  проекты,  оценивать
идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости. 

Предметные результаты по английскому языку (углублённый уровень) ориентированы
на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных
условиях,  должны  отражать  сформированность  иноязычной  коммуникативной
компетенции на уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового общения в
рамках  выбранного  профиля,  в  совокупности  её  составляющих  –  речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной и метапредметной. 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог в
стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного
тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10
реплик со стороны каждого собеседника);

создавать  устные  связные  монологические  высказывания  (описание/характеристика,
повествование/сообщение,  рассуждение)  с  изложением  своего  мнения  и  краткой



аргументацией  с  вербальными  и/или  зрительными   опорами  или  без  опор  в  рамках
отобранного  тематического  содержания  речи;  излагать  основное  содержание
прочитанного/прослушанного  текста  с  выражением  своего  отношения;  создавать
сообщения  в  связи  с  прочитанным/прослушанным  текстом  с  выражением  своего
отношения  (объём  монологического  высказывания  –  17–18  фраз);  устно  излагать
результаты выполненной проектной работы (объём – 17–18 фраз);

аудирование:  воспринимать  на  слух  и  понимать  аутентичные  тексты,  содержащие
отдельные  неизученные  языковые  явления,  с  разной  глубиной  проникновения  в
содержание  текста:  с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой  информации;  с  полным  пониманием  (время
звучания текста/текстов для аудирования – до 3,5 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного
вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной
глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с
пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием
прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 700–900 слов); 

читать про себя и устанавливать причинноследственную взаимосвязь изложенных в тексте
фактов и событий; читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики,
схемы, инфографика) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме
(CV), письмо – обращение о приёме на работу (application letter) с сообщением основных
сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в
стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 

писать  официальное  (деловое)  письмо,  в  том  числе  и  электронное,  в  соответствии  с
нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка (объём
делового письма – до 180 слов); создавать письменные высказывания на основе плана,
иллюстрации/ иллюстраций и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием
или без использования образца (объём высказывания – до 180 слов); заполнять таблицу,
кратко  фиксируя  содержание  прочитанного/прослушанного  текста  или  дополняя
информацию в таблице; создавать письменное высказывание с элементами рассуждения
на основе таблицы, графика, диаграммы и письменное высказывание типа «Моё мнение»,
«За  и  против»  (объём  высказывания  –  до  250  слов);  письменно  комментировать
предложенную  информацию,  высказывания,  пословицы,  цитаты  с  выражением  и
аргументацией  своего  мнения;  письменно  представлять  результаты  выполненной
проектной работы (объём – до 250 слов);  перевод как особый вид речевой деятельности:
делать письменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно-
популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих
трансформаций; 

2)  владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их



ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе  применять  правило  отсутствия
фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты
объёмом до 170 слов,  построенные на изученном языковом материале,  с  соблюдением
правил  чтения  и  соответствующей  интонацией,  демонстрируя  понимание  содержания
текста; 

владеть  орфографическими  навыками:  правильно  писать  изученные  слова;  владеть
пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при
выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не
ставить  точку  после  заголовка;  пунктуационно  правильно  оформлять  прямую  речь;
пунктуационно  правильно  оформлять  электронное  сообщение  личного  характера,
официальное (деловое) письмо, в том числе электронное; 

3)  распознавать  в  устной  речи  и  письменном  тексте  1650  лексических  единиц  (слов,
фразовых  глаголов,  словосочетаний,  речевых  клише,  средств  логической  связи)  и
правильно  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  1500  лексических  единиц,
обслуживающих  ситуации  общения  в  рамках  тематического  содержания  речи,  с
соблюдением  существующей  в  английском  языке  нормы  лексической  сочетаемости;
распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  родственные  слова,
образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-,
re-,  over-,  under-  и  суффиксов  -ise/-ize,  -en;  имена  существительные  при  помощи
префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -
sion/-tion,  -ship;  имена прилагательные при помощи префиксов un-,  in-/im-,  il-/ir-  inter-,
non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -
less,  -ly,  -ous,  -y;  наречия  при  помощи  префиксов  un-,  in-/im-,  il-/ir-  и  суффикса  -ly;
числительные при помощи суффиксов -teen,  -ty,  -th);  с  использованием словосложения
(сложные существительные путём соединения основ существительных (football); сложные
существительные путём соединения основы прилагательного с основой существительного
(bluebell);  сложные  существительные  путём  соединения  основ  существительных  с
предлогом  (father-in-law);  сложные  прилагательные  путём  соединения  основы
прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed
(blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путём соединения наречия с основой
причастия  II  (well-behaved);  сложные  прилагательные  путём   соединения  основы
прилагательного  с  основой  причастия  I  (nice-looking);  с  использованием  конверсии
(образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);
имён  существительных  от  прилагательных  (rich  people  –  the  rich);  глаголов  от  имён
существительных (a hand – to hand); глаголов от имён прилагательных (cool – to cool);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -
ing (excited – exciting); распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные
многозначные  лексические  единицы,  синонимы,  антонимы,  интернациональные  слова;
наиболее  частотные  фразовые  глаголы;  сокращения  и  аббревиатуры;  распознавать  и
употреблять  в  устной  и  письменной  речи  различные  средства  связи  для  обеспечения
целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4)  знать  и  понимать  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  и
различных  коммуникативных  типов  предложений  английского  языка;  распознавать  и
употреблять  в  устной  и  письменной  речи:  предложения,  в  том  числе  с  несколькими



обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It;
предложения с  начальным There  + to  be;  предложения с  глагольными конструкциями,
содержащими глаголы-связки to be,  to  look,  to  seem, to  feel;  предложения cо сложным
дополнением – Complex Object; предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject;
инверсию с конструкциями hardly (ever) … when, no sooner … that, if only …; в условных
предложениях  (If)  …  should  do;  сложносочинённые  предложения  с  сочинительными
союзами and, but, or; сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами
because,  if,  when,  where,  what,  why,  how;  сложноподчинённые  предложения  с
определительными  придаточными  с  союзными  словами  who,  which,  that;
сложноподчинённые  предложения  с  союзными  словами  whoever,  whatever,  however,
whenever; условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,
Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III);
все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense;
Present/Past  Perfect  Tense;  Present  Perfect  Continuous  Tense);   повествовательные,
вопросительные  и  побудительные  предложения  в  косвенной  речи  в  настоящем  и
прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения; модальные
глаголы  в  косвенной  речи  в  настоящем  и  прошедшем  времени;  предложения  с
конструкциями  as  …  as,  not  so  …  as;  both  …  and  …,  either  …  or,  neither  …  nor;
предложения  с  I  wish;  конструкции  с  глаголами  на  -ing:  to  love/hate  doing  smth;
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing
smth и to stop to do smth); конструкция It takes me… to do smth; конструкция used to +
инфинитив  глагола;  конструкции  be/get  used  to  smth;  be/get  used  to  doing  smth;
конструкции  I  prefer,  I’d  prefer,  I’d  rather  prefer,  выражающие  предпочтение,  а  также
конструкции  I’d  rather,  You’d  better;  подлежащее,  выраженное  собирательным
существительным (family, police), и его согласование со сказуемым; глаголы (правильные
и  неправильные)  в  видо-временных  формах  действительного  залога  в  изъявительном
наклонении  (Present/Past/Future  Simple  Tense;  Present/Past/Future  Continuous  Tense;
Present/Past  Perfect  Tense;  Present  Perfect  Continuous  Tense;  Future-in-the-Past  Tense)  и
наиболее  употребительных  формах  страдательного  залога  (Present/Past  Simple  Passive;
Present Perfect Passive); конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present
Continuous  Tense  для  выражения  будущего  действия;  модальные  глаголы  и  их
эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, will, need,
ought  to);  неличные  формы  глагола  –  инфинитив,  герундий,  причастие  (Participle  I  и
Participle II); причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II –
a  written  text);  определённый,  неопределённый  и  нулевой  артикли;  имена
существительные  во  множественном  числе,  образованные  по  правилу,  и  исключения;
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;
притяжательный  падеж  имён  существительных;  имена  прилагательные  и  наречия  в
положительной,  сравнительной и  превосходной степенях,  образованных по правилу,  и
исключения; порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст
– цвет – происхождение); слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a
few;  a  lot  of);   личные  местоимения  в  именительном  и  объектном  падежах;
притяжательные  местоимения  (в  том  числе  в  абсолютной  форме);  возвратные,
указательные,  вопросительные  местоимения;  неопределённые  местоимения  и  их
производные; отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody,



nothing,  etc.);  количественные  и  порядковые  числительные;  предлоги  места,  времени,
направления; предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;

 5) владеть социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в
ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания
речи  и  использовать  лексико-грамматические  средства  с  учётом  этих  различий;
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную
тематическую  фоновую  лексику  и  реалии  страны/стран  изучаемого  языка
(государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории,
основные  праздники,  этикетные  особенности  общения);  иметь  базовые  знания  о
социокультурном  портрете  и  культурном  наследии  родной  страны  и  страны/стран
изучаемого  языка;  представлять  родную страну  и  её  культуру  на  иностранном  языке;
проявлять  уважение к  иной культуре;  соблюдать нормы вежливости в  межкультурном
общении

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а
также  в  условиях  дефицита  языковых  средств:  использовать  различные  приёмы
переработки  информации:  при  говорении  –  переспрос;  при  говорении  и  письме  –
описание/перифраз/толкование;  при  чтении  и  аудировании  –  языковую  и
контекстуальную догадку;

 7)  владеть  метапредметными  умениями,  позволяющими  совершенствовать  учебную
деятельность  по  овладению  иностранным  языком;  сравнивать,  классифицировать,
систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления
(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том
числе информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-
исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с
использованием  материалов  на  английском  языке  и  применением  ИКТ;  соблюдать
правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в
сети Интернет.

Содержание учебного предмета

Модуль 1. Общение (Communication) – 33 часа 
Повседневная  жизнь  семьи,  её  доход,   жилищные  и  бытовые  условия  проживания  в
городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. Семейные традиции в
соизучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье
и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём,
медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья.
Gestures  &  emotions  (Покажи,  как  ты  сердишься);  Body  language  (Язык,  понятный
любому); Music/places of entertainment (Куда пойдём развлечься?); Character traits (Какой
ты  по  характеру?);  Feelings  &  moods  (Что  мы  делаем,  когда  раздражены  или  рады);
Friendship;  Ways  to  look (А как  вы на  это  смотрите?);  Ways  to  talk  («Бормотать»  или
«бубнить»? «Кричать» или «вопить»?); Body Talk (Язык тела); The Universal Language of
Music (Всеобщий язык музыки); More than Words: Mime, Music and Dance (Больше чем
слова).



Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её фауна и флора. Природа и
экология,  научно-технический  прогресс.  Молодёжь  в  современном  обществе.  Досуг
молодёжи:  посещение  кружков,  спортивных  секций  и  клубов  по  интересам.  Страна
(страны)  изучаемого  языка,  их  культурные   достопримечательности.  Ознакомительные
туристические  поездки  по  своей  стране  и  за  рубежом,  образовательный  туризм  и
экотуризм. Основные культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и России.
Вклад  России  и  стран  изучаемого  языка  в  развитие  науки  и  культуры.  Социально-
экономические и культурные проблемы развития современной цивилизации.      
Animal Talk (Животные помогают детям: лечение общением с животными); Literature − H.
Lofting. “Dr Dolittle” (Литература − Х. Лофтинг. «Доктор Дулитл»).
Российские  и  международные  экзамены  и  сертификаты  по  иностранным  языкам.
Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей сферы трудовой
и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Филология
как  сфера  профессиональной  деятельности  (литератор,  переводчик,  лингвист,
преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения   образования в высшей
школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии, интернет-ресурсы в
гуманитарном образовании. Языки международного общения и их роль в многоязычном
мире,  при  выборе  профессии,  при  знакомстве  с  культурным  наследием  стран  и
континентов. 
Language Roots (Происхождение языка: ищем корни).
Модуль 2. Вызовы (Challenges) – 33 часа
Ways to speak; Feelings; Extreme sports (Экстремальные виды спорта); Challenges (Рисковое
дело).  Animal  groups  (Африка зовёт);  Animal  sounds  (Звуки живой природы);  Disasters
(Катастрофы); The Serengeti (Парк Серенгети: проблемы Масаи); In the shadow of Vesuvius
(В тени Везувия);  Natural  Treasures  (Сокровища природы);  Literature  –  J.  Ballard.  “The
Burning World” (Литература − Д. Баллард. «Сожжённый мир»); Science – Standing on Solid
Ground? (Наука: планета Земля)
Модуль 3. Выживание (Survival) – 36 часов 
Heredity  (Наследственность);  GM  foods  (Генно-модифицированная  пища);  Food/Drink
(Пища полезная и… вкусная!). Evolution (Ступени эволюции); Conservation (Сохранение);
Space (Космос, знакомый и близкий); Lonesome George (Одинокий Джордж); Will we all
have to leave home?; Science vs Nature (Противостояние науки и природы); Literature – A.
C.  Doyle.  “The Lost  World”  (Литература − А.  Конан  Дойл.  «Затерянный мир»);  Deserts
(«Зелёные» проблемы: Пустыни). Banking on the Future (Через страны и культуры: Банк
семян тысячелетия).
Модуль 4. Избалованные выбором (Spoilt for Choice) – 32 часа 
Teenage  Problems  (Проблемы  подростков);  Shopping  (А  не  много  ли  ты  тратишь  на
покупки?); Money (Жизнь в кредит); Let’s Talk Shop (Поговорим о покупках); Shopping in
Style  (О пользе рекламы).  Weather  (Полгода плохая погода, полгода совсем никуда…);
Travel (Путешествуйте!); To the ends of the Earth (На край света); Literature – J. Verne. “800
Leagues on the Amazon” (Литература − Жюль Верн. «800 лье вниз по Амазонке»); Science –
Clouds (Межпредметные связи: Наука − облака). First days (Мой первый школьный день).
Модуль 5. Права человека (Rights) – 36 часов
Clockwork  Communication  («Заводное»  радио).  Crime  (Встать!  Суд идёт!);  Technology
(Зависим ли мы от технологий?);  Festivals  (Карнавал Ноттинг Хилл в Лондоне);
Organisations; Caught in the act (Пойман на месте преступления); Literature – I. Asimov “The



Caves of Steel” (Литература − А. Азимов «Стальные пещеры»). Education (Школа − дома!);
Social/world issues, Welfare (Благосостояние: социальные выплаты, работа); Work (Работа
криминалиста);  Watching  the  Detectives  (Наблюдая за детективами);  Citizenship –
UNICEF (Гражданство − ЮНИСЕФ).

 № 
Модуля

Тема модуля       Количество 
часов

1 Общение 33
2 Вызовы 33
3 Выживание 36
4 Избалованные выбором 32
5 Права человека 36
Итого 170

Учет рабочей программы воспитания

Реализация  воспитательного потенциала  уроков  истории  (прописываете ваш предмет)
предусматривает:

• Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета  «Иностранный язык» (прописываете ваш предмет)  для формирования у
обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных
ценностей,  российского  исторического  сознания  на  основе  исторического
просвещения;  подбор  соответствующего  содержания  уроков,  заданий,
вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

• Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

• Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

• Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

• Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

• Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию
критического мышления;

• Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

4 октября: День защиты животных;Урок 42 Как животные предчувствуют опасность
23 февраля: День защитника Отечества.Урок44 Экстримальные виды спорта
12 апреля: День космонавтики.Урок 72 Наш дом- Солнечная система



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

Наименование раздела, темы Количеств
о часов

Электронные
цифровые

образовательные
ресурсы

Модуль 1. Общение (33 часа)

1 Вводный тест за курс 10 класса 1 https://www.yaklass.ru/

2 Введение в тему 1 https://www.yaklass.ru/

3 Язык тела 1 https://www.yaklass.ru/

4 ИКТ проект: «Эмоции и жесты» 1 https://www.yaklass.ru/

5 Грамматический урок: степени сравнения 
прилагательных и наречий

1 https://www.yaklass.ru/

6 Универсальный язык музыки 1 https://www.yaklass.ru/

7 Комментируем цитаты о музыке 1 https://www.yaklass.ru/

8 Поговорим о музыке 1 https://www.yaklass.ru/

9 В мире развлечений 1 https://www.yaklass.ru/

10 Куда пойти развлечься: пантомима, музыка, 
танец

1 https://www.yaklass.ru/

11 Язык, понятный любому 1 https://www.yaklass.ru/

12 Язык эмоций: Какой ты по характеру? 1 https://www.yaklass.ru/

13 Грамматический урок: придаточные 
предложения

1 https://www.yaklass.ru/

14 Аудирование ЕГЭ: Такое разное общение 1 https://www.yaklass.ru/

15 Говорение ЕГЭ: тренировочные задания 1 https://www.yaklass.ru/

16 Говорение ЕГЭ: тренировочные задания 1 https://www.yaklass.ru/

17 Сравнение стилей: формальные, 
полуформальные и неформальные письма

1 https://www.yaklass.ru/

18 Письмо неформального (личного) характера
ЕГЭ.

1 https://www.yaklass.ru/

19 Письмо-приглашение и письмо-совет 1 https://www.yaklass.ru/

20 Через страны и культуры: история языка 1 https://www.yaklass.ru/

21 ИКТ проект: «Эволюция языка» 1 https://www.yaklass.ru/

22 Литература − Х. Лофтинг. «Доктор Дулитл» 1 https://www.yaklass.ru/

23 Межпредметные связи: Язык 1 https://www.yaklass.ru/



животных − биология
24 ИКТ проект: «Как общаются животные» 1 https://www.yaklass.ru/

25 Проверь себя!-1 1 https://www.yaklass.ru/

26 Контрольная работа №1: «Общение» 1 https://www.yaklass.ru/

27 Самопроверка и анализ контрольной работы 1 https://www.yaklass.ru/

28 Диагностические задания ЕГЭ 1: Чтение 1 https://www.yaklass.ru/

29 Диагностические задания ЕГЭ 2: Лексика. 
Грамматика

1 https://www.yaklass.ru/

30 Диагностические задания ЕГЭ 3: 
Аудирование

1 https://www.yaklass.ru/

31 Защита проектов 1 https://www.yaklass.ru/

32 Резервный урок 1 https://www.yaklass.ru/

33 Резервный урок 1 https://www.yaklass.ru/

Модуль 2. Вызовы (33 часа)

34 Введение в тему 1 https://www.yaklass.ru/

35 Парк Серенгети: проблемы Масаи 1

36 Звуки живой природы 1 https://www.yaklass.ru/

37 Грамматический урок: видо-временные 
формы глагола

1 https://www.yaklass.ru/

38 Вулканы 1 https://www.yaklass.ru/

39 В тени Везувия 1 https://www.yaklass.ru/

40 Природные катастрофы 1 https://www.yaklass.ru/

41 Грамматический урок: условные 
предложения

1 https://www.yaklass.ru/

42 Как животные предчувствуют опасность? 1 https://www.yaklass.ru/

43 Рисковое дело 1 https://www.yaklass.ru/

44 Экстремальные виды спорта 1 https://www.yaklass.ru/

45 Почему люди выбирают экстремальный 
спорт?

1 https://www.yaklass.ru/

46 Аудирование ЕГЭ: Преодолевая трудности 1 https://www.yaklass.ru/

47 Говорение ЕГЭ: тренировочные задания 1 https://www.yaklass.ru/

48 Говорение ЕГЭ: тренировочные задания 1 https://www.yaklass.ru/



49 Формальное и полуформальное письмо 1 https://www.yaklass.ru/

50 Формальное и полуформальное письмо 1 https://www.yaklass.ru/

51 Письмо-жалоба и письмо-сожаление 1 https://www.yaklass.ru/

52 Через страны и культуры: Сокровища 
природы

1 https://www.yaklass.ru/

53 ИКТ проект: «Национальные парки мира» 1 https://www.yaklass.ru/

54 Литература − Д. Баллард. «Сожжённый 
мир»

1 https://www.yaklass.ru/

55 Почему происходит засуха? 1 https://www.yaklass.ru/

56 Межпредметные связи: Планета Земля - 
наука

1 https://www.yaklass.ru/

57 ИКТ проект: «Почему происходят 
землетрясения»

1 https://www.yaklass.ru/

58 Проверь себя!-2 1 https://www.yaklass.ru/

59 Контрольная работа №2: «Вызовы» 1 https://www.yaklass.ru/

60 Самопроверка и анализ контрольной работы 1 https://www.yaklass.ru/

61 Диагностические задания ЕГЭ 1: Чтение и 
аудирование

1 https://www.yaklass.ru/

62 Диагностические задания ЕГЭ 2: Лексика и 
грамматика

1 https://www.yaklass.ru/

63 Диагностические задания ЕГЭ 3: Говорение 
и письмо

1 https://www.yaklass.ru/

64 Защита проектов 1 https://www.yaklass.ru/

65 Резервный урок 1 https://www.yaklass.ru/

66 Резервный урок 1 https://www.yaklass.ru/

Module 3. Выживание (36 часов)

67 Введение в тему 1 https://www.yaklass.ru/

68 Гигантские черепахи Галапагосов: 
Одинокий Джордж

1 https://www.yaklass.ru/

69 ИКТ проект: «Что такое экосистема?» 1 https://www.yaklass.ru/

70 Ступени эволюции 1 https://www.yaklass.ru/

71 Грамматический урок: инверсия 1 https://www.yaklass.ru/

72 Наш дом – Солнечная система 1 https://www.yaklass.ru/

73 Освоение космоса неизбежно? 1 https://www.yaklass.ru/



74 Космос, знакомый и близкий 1 https://www.yaklass.ru/

75 Может ли Марс стать нашим домом? 1 https://www.yaklass.ru/

76 Противостояние науки и природы 1 https://www.yaklass.ru/

77 ИКТ проект: «Генно-модифицированная 
пища» или «Амурский тигр»

1 https://www.yaklass.ru/

78 Пища полезная и… вкусная! 1 https://www.yaklass.ru/

79 Что будете кушать? − Манго. 1 https://www.yaklass.ru/

80 Аудирование ЕГЭ: Как защитить мир 
вокруг нас

1 https://www.yaklass.ru/

81 Говорение ЕГЭ: тренировочные задания 1 https://www.yaklass.ru/

82 Говорение ЕГЭ: тренировочные задания 1 https://www.yaklass.ru/

83 Аргументированное эссе: план и структура 1 https://www.yaklass.ru/

84 Аргументированное эссе: анализ примеров 1 https://www.yaklass.ru/

85 Аргументированное эссе ЕГЭ 1 https://www.yaklass.ru/

86 Через страны и культуры: Банк семян 
тысячелетия, институт Вавилова

1 https://www.yaklass.ru/

87 ИКТ проект: «Растительная жизнь России» 1 https://www.yaklass.ru/

88 Литература − А. Конан Дойл «Затерянный 
мир»

1 https://www.yaklass.ru/

89 Будь я профессор Челленджер… 1 https://www.yaklass.ru/

90 «Зелёные» проблемы: пустыни 1 https://www.yaklass.ru/

91 ИКТ проект: «Как остановить изменения 
климата»

1 https://www.yaklass.ru/

92 Проверь себя!-3 1 https://www.yaklass.ru/

93 Контрольная работа №3: «Выживание» 1 https://www.yaklass.ru/

94 Самопроверка и анализ контрольной работы 1 https://www.yaklass.ru/

95 Диагностические задания ЕГЭ 1: Чтение и 
аудирование

1 https://www.yaklass.ru/

96 Диагностические задания ЕГЭ 2: Лексика и 
грамматика

1 https://www.yaklass.ru/

97 Диагностические задания ЕГЭ 3: Говорение 
и письмо

1 https://www.yaklass.ru/

98 Защита проектов 1 https://www.yaklass.ru/

99 Резервный урок (пробный ЕГЭ) 1 https://www.yaklass.ru/



100 Резервный урок (пробный ЕГЭ) 1 https://www.yaklass.ru/

101 Резервный урок (пробный ЕГЭ) 1 https://www.yaklass.ru/

102 Резервный урок (пробный ЕГЭ) 1 https://www.yaklass.ru/

Модуль 4. Избалованные выбором (32 часа)

103 Введение в тему 1 https://www.yaklass.ru/

104 Мой первый школьный день 1 https://www.yaklass.ru/

105 Полгода плохая погода, полгода совсем 
никуда…

1 https://www.yaklass.ru/

106 Грамматический урок: относительные 
придаточные предложения

1 https://www.yaklass.ru/

107 На край света 1 https://www.yaklass.ru/

108 Зачем мы путешествуем? 1 https://www.yaklass.ru/

109 Путешествуйте! 1 https://www.yaklass.ru/

110 Грамматический урок: артикли 1 https://www.yaklass.ru/

111 Поговорим о покупках 1 https://www.yaklass.ru/

112 Реклама и наш выбор 1 https://www.yaklass.ru/

113 А не много ли ты тратишь на покупки? 1 https://www.yaklass.ru/

114 Грамматический урок: способы выражения 
количества

1 https://www.yaklass.ru/

115 Аудирование ЕГЭ: Как защитить мир 
вокруг нас

1 https://www.yaklass.ru/

116 Говорение ЕГЭ: тренировочные задания 1 https://www.yaklass.ru/

117 Говорение ЕГЭ: тренировочные задания 1 https://www.yaklass.ru/

118 Аргументированное эссе ЕГЭ 1 https://www.yaklass.ru/

119 Аргументированное эссе ЕГЭ 1 https://www.yaklass.ru/

120 Аргументированное эссе ЕГЭ 1 https://www.yaklass.ru/

121 Через страны и культуры: Покупки в 
Москве и в Лондоне

1 https://www.yaklass.ru/

122 ИКТ проект: «Шоппинг-гид» 1 https://www.yaklass.ru/

123 Литература − Ж. Верн  «800 лье вниз по 
Амазонке»

1 https://www.yaklass.ru/

124 Пишем статью о похищении бриллиантов 1 https://www.yaklass.ru/

125 Межпредметные связи: Облака - наука 1 https://www.yaklass.ru/



126 ИКТ проект: «Облака» 1 https://www.yaklass.ru/

127 Проверь себя! -4 1 https://www.yaklass.ru/

128 Контрольная работа №4: «Избалованные 
выбором»

1 https://www.yaklass.ru/

129 Самопроверка и анализ контрольной работы 1 https://www.yaklass.ru/

130 Диагностические задания ЕГЭ 1: Чтение и 
аудирование

1 https://www.yaklass.ru/

131 Диагностические задания ЕГЭ 2: Лексика и 
грамматика

1 https://www.yaklass.ru/

132 Диагностические задания ЕГЭ 3: Говорение 
и письмо

https://www.yaklass.ru/

133 Защита проектов 1 https://www.yaklass.ru/

134 Резервный урок https://www.yaklass.ru/

Модуль 5. Права человека (36 часов)

135 Введение в тему 1 https://www.yaklass.ru/

136 Поймать с поличным 1 https://www.yaklass.ru/

137 Защитить невиновного 1 https://www.yaklass.ru/

138 Встать! Суд идёт! Работа криминалиста 1 https://www.yaklass.ru/

139 Грамматический урок: придаточные 
предложения уступки

1 https://www.yaklass.ru/

140 «Заводное» радио 1 https://www.yaklass.ru/

141 Зависим ли мы от технологий? 1 https://www.yaklass.ru/

142 Наши электронные помощники 1 https://www.yaklass.ru/

143 Грамматический урок: пассивные 
конструкции

1 https://www.yaklass.ru/

144 Смотрим детективы 1 https://www.yaklass.ru/

145 Нужны ли сериалы о преступлениях? 1 https://www.yaklass.ru/

146 Благосостояние общества: социальные 
выплаты, работа

1 https://www.yaklass.ru/

147 Грамматический урок: модальные глаголы 1 https://www.yaklass.ru/

148 Аудирование ЕГЭ: проблемы современного 
общества

1 https://www.yaklass.ru/

148 Говорение ЕГЭ: тренировочные задания 1 https://www.yaklass.ru/

150 Говорение ЕГЭ: тренировочные задания 1 https://www.yaklass.ru/



151 Пишем эссе и оцениваем по критериям 1 https://www.yaklass.ru/

152 Пишем эссе и оцениваем по критериям 1 https://www.yaklass.ru/

153 Пишем эссе и оцениваем по критериям 1 https://www.yaklass.ru/

154 Через страны и культуры:  Мировые 
фестивали

1 https://www.yaklass.ru/

155 ИКТ проект: «Необычный фестиваль 
России»

1 https://www.yaklass.ru/

156 Литература − Айзек Азимов «Стальные 
пещеры»

1 https://www.yaklass.ru/

157 Литература − День Элая Бэйли 1 https://www.yaklass.ru/

158 Межпредметные связи: Что такое ЮНИСЕФ
- гражданство

1 https://www.yaklass.ru/

159 ИКТ проект: «Организации, защищающие 
права человека»

1 https://www.yaklass.ru/

160 Проверь себя! - 5 1 https://www.yaklass.ru/

161 Контрольная работа №5: «Права человека» 1 https://www.yaklass.ru/

162 Самопроверка и анализ контрольной работы 1 https://www.yaklass.ru/

163 Диагностические задания ЕГЭ 1: Чтение и 
аудирование

1 https://www.yaklass.ru/

164 Диагностические задания ЕГЭ 2: Лексика и 
грамматика

1 https://www.yaklass.ru/

165 Диагностические задания ЕГЭ 3: Говорение 
и письмо

1 https://www.yaklass.ru/

166 Защита ИКТ проектов 1 https://www.yaklass.ru/

167 Резервный урок 1 https://www.yaklass.ru/

168 Резервный урок 1 https://www.yaklass.ru/

169 Итоговое повторение 1 https://www.yaklass.ru/

170 Итоговое повторение https://www.yaklass.ru/

Итого 170 часов https://www.yaklass.ru/



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
  УЧИТЕЛЯ

Биология
 (базовый уровень)

/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

11
/классы/

Кубышкина Елена Геннадьевна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                             Класс                                11А, 11Б
                                                                                        (социально-экономический, 
                                                                                        гуманитарный профиль)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

При  разработке  программы  по  биологии  теоретическую  основу  для  определения
подходов  к  формированию  содержания  учебного  предмета  «Биология»  составили:
концептуальные  положения  ФГОС  СОО  о  взаимообусловленности  целей,  содержания,
результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих
целях  и  принципах,  характеризующих  современное  состояние  системы  среднего  общего
образования  в  Российской  Федерации,  а  также  положения  о  специфике  биологии,  её
значении в познании живой природы и обеспечении существования человеческого общества.
Согласно названным положениям, определены основные функции программы по биологии и
её структура.

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология», определяет
обязательное предметное содержание, его структуру, распределение по разделам и темам,
рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных
и внутрипредметных связей, логики образовательного процесса,  возрастных особенностей
обучающихся.

В программе по биологии также учитываются требования к планируемым личностным,
метапредметным  и  предметным  результатам  обучения  в  формировании  основных  видов
учебно-познавательной  деятельности/учебных  действий  обучающихся  по  освоению
содержания биологического образования.

В  программе  по  биологии  (10–11  классы,  базовый  уровень)  реализован  принцип
преемственности  в  изучении  биологии,  благодаря  чему  в  ней  просматривается
направленность  на  развитие  знаний,  связанных  с  формированием  естественно-научного
мировоззрения,  ценностных  ориентаций  личности,  экологического  мышления,
представлений о здоровом образе жизни и бережным отношением к окружающей природной
среде. Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний о строении
живых  систем  разного  ранга  и  сущности  основных  протекающих  в  них  процессов  в
программе  по  биологии  уделено  внимание  использованию  полученных  знаний  в
повседневной  жизни  для  решения  прикладных  задач,  в  том  числе:  профилактики
наследственных  заболеваний  человека,  медико-генетического  консультирования,
обоснования  экологически  целесообразного  поведения  в  окружающей  природной  среде,
анализа  влияния  хозяйственной  деятельности  человека  на  состояние  природных  и
искусственных  экосистем.  Усиление  внимания  к  прикладной  направленности  учебного
предмета  «Биология»  продиктовано  необходимостью  обеспечения  условий  для  решения
одной из актуальных задач школьного биологического образования, которая предполагает
формирование  у  обучающихся  способности  адаптироваться  к  изменениям  динамично
развивающегося современного мира.

Биология  на  уровне  среднего  общего  образования  занимает  важное  место.  Она
обеспечивает  формирование  у  обучающихся  представлений  о  научной  картине  мира,
расширяет и обобщает знания о живой природе, её отличительных признаках – уровневой
организации  и  эволюции,  создаёт  условия  для:  познания  законов  живой  природы,
формирования  функциональной  грамотности,  навыков  здорового  и  безопасного  образа
жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку.



Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и развивающих
задач  среднего  общего  образования,  социализации  обучающихся.  Изучение  биологии
обеспечивает  условия  для  формирования  интеллектуальных,  коммуникационных  и
информационных навыков, эстетической культуры, способствует интеграции биологических
знаний с  представлениями из  других  учебных предметов,  в  частности,  физики,  химии  и
географии.  Названные  положения  о  предназначении  учебного  предмета  «Биология»
составили основу для определения подходов к отбору и структурированию его содержания,
представленного в программе по биологии.

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён с
позиций  культуросообразного  подхода,  в  соответствии  с  которым  обучающиеся  должны
освоить  знания  и  умения,  значимые  для  формирования  общей  культуры,  определяющие
адекватное  поведение  человека  в  окружающей  природной  среде,  востребованные  в
повседневной жизни  и  практической  деятельности.  Особое  место  в  этой  системе  знаний
занимают элементы содержания, которые служат основой для формирования представлений
о  современной  естественно-научной  картине  мира  и  ценностных  ориентациях  личности,
способствующих гуманизации биологического образования.

Структурирование  содержания  учебного  материала  в  программе  по  биологии
осуществлено  с  учётом  приоритетного  значения  знаний  об  отличительных  особенностях
живой природы, о её уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в структуре
учебного предмета «Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология как
наука.  Методы научного познания»,  «Клетка как биологическая  система»,  «Организм как
биологическая система», «Система и многообразие органического мира», «Эволюция живой
природы», «Экосистемы и присущие им закономерности».

Цель  изучения  учебного  предмета  «Биология»  на  базовом  уровне  –  овладение
обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного
ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении
объектов живой природы и решения различных жизненных проблем.

Достижение  цели  изучения  учебного  предмета  «Биология»  на  базовом  уровне
обеспечивается решением следующих задач:

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах,
закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования представлений
о естественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, многообразии
и  особенностях  живых  систем  разного  уровня  организации,  выдающихся  открытиях  и
современных исследованиях в биологии;

формирование  у  обучающихся  познавательных,  интеллектуальных  и  творческих
способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов,
идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации;

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие
умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основании
знаний и опыта, полученных при изучении биологии;

формирование  у  обучающихся  умений  иллюстрировать  значение  биологических
знаний  в  практической  деятельности  человека,  развитии  современных  медицинских
технологий и агробиотехнологий;



воспитание  убеждённости  в  возможности  познания  человеком  живой  природы,
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении
биологических исследований;

осознание  ценности  биологических  знаний  для  повышения  уровня  экологической
культуры, для формирования научного мировоззрения;

применение  приобретённых  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  оценки
последствий  своей  деятельности  по  отношению  к  окружающей  среде,  собственному
здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний.

В системе среднего общего образования «Биология»,  изучаемая на  базовом уровне,
является  обязательным  учебным  предметом,  входящим  в  состав  предметной  области
«Естественно-научные предметы». 

Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования отводится 68
часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).

Программа по учебному предмету «Биология» и любая ее часть может реализоваться
с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  при  наличии  оснований  в
соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В  структуре  личностных  результатов  освоения  предмета  «Биология»  выделены

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности
– готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к
обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе
ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического знания, готовность
и  способность  обучающихся  руководствоваться  в  своей  деятельности  ценностно-
смысловыми  установками,  присущими  системе  биологического  образования,  наличие
экологического правосознания, способности ставить цели и строить жизненные планы.

Личностные  результаты  освоения  предмета  «Биология»  достигаются  в  единстве
учебной  и  воспитательной  деятельности  в  соответствии  с  традиционными  российскими
социокультурными,  историческими  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в
обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам  самопознания,
самовоспитания  и  саморазвития,  развития  внутренней  позиции  личности,  патриотизма,
уважения  к  закону  и  правопорядку,  человеку  труда  и  старшему  поколению,  взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Личностные  результаты освоения  учебного  предмета  «Биология»  должны  отражать
готовность  и  способность  обучающихся  руководствоваться  сформированной  внутренней
позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,
соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного
опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной
деятельности, в том числе в части:
 1) гражданского воспитания:

сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и
ответственного члена российского общества;



осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение  закона  и
правопорядка;

готовность  к  совместной творческой деятельности при создании учебных проектов,
решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов;

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной
жизни и объяснять её;

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия
людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;

готовность  к  сотрудничеству  в  процессе  совместного  выполнения  учебных,
познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов
при обсуждении спорных вопросов биологического содержания;

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности,  патриотизма,  уважения к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии,
понимания  значения  биологии  в  познании  законов  природы,  в  жизни  человека  и
современного общества;

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за
его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на

морально-нравственные нормы и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:
эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического

творчества, спорта, труда, общественных отношений;
понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;
готовность  к  самовыражению  в  разных  видах  искусства,  стремление  проявлять

качества творческой личности;
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального

благополучия:
понимание и  реализация здорового и  безопасного образа  жизни (здоровое питание,

соблюдение  гигиенических  правил  и  норм,  сбалансированный  режим  занятий  и  отдыха,
регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения
к собственному физическому и психическому здоровью;

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;



осознание  последствий  и  неприятия  вредных  привычек  (употребления  алкоголя,
наркотиков, курения);

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;
интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,  умение  совершать

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;
готовность  и  способность  к  образованию  и  самообразованию  на  протяжении  всей

жизни;
7) экологического воспитания:
экологически целесообразное отношение к  природе как источнику жизни на  Земле,

основе её существования;
повышение  уровня  экологической  культуры:  приобретение  опыта  планирования

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;
способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при

решении проблем,  связанных с  рациональным природопользованием (соблюдение правил
поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов,
экосистем, биосферы);

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и
предотвращать их;

наличие  развитого  экологического  мышления,  экологической  культуры,  опыта
деятельности  экологической  направленности,  умения  руководствоваться  ими  в
познавательной,  коммуникативной  и  социальной  практике,  готовности  к  участию  в
практической деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  способствующего
осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия
между людьми и познания мира;

понимание  специфики  биологии  как  науки,  осознания  её  роли  в  формировании
рационального  научного  мышления,  создании целостного представления  об окружающем
мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей
и решении проблем сохранения природного равновесия;

убеждённость  в  значимости  биологии  для  современной  цивилизации:  обеспечения
нового  уровня  развития  медицины,  создание  перспективных  биотехнологий,  способных
решать  ресурсные проблемы развития человечества,  поиска  путей выхода  из  глобальных
экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному
использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни;

заинтересованность  в  получении  биологических  знаний  в  целях  повышения  общей
культуры,  естественно-научной  грамотности,  как  составной  части  функциональной
грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии;



понимание  сущности  методов  познания,  используемых  в  естественных  науках,
способности  использовать  получаемые  знания  для  анализа  и  объяснения  явлений
окружающего  мира  и  происходящих  в  нём  изменений,  умение  делать  обоснованные
заключения  на  основе  научных  фактов  и  имеющихся  данных  с  целью  получения
достоверных выводов;

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем
в реальных жизненных ситуациях;

осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять  проектную  и
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;

готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию  и  самообразованию,  к
активному  получению  новых  знаний  по  биологии  в  соответствии  с  жизненными
потребностями.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Биология»  включают:
значимые  для  формирования  мировоззрения  обучающихся  междисциплинарные
(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и
специфику  методов  познания,  используемых  в  естественных  науках  (вещество,  энергия,
явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория,
исследование,  наблюдение,  измерение,  эксперимент  и  других),  универсальные  учебные
действия  (познавательные,  коммуникативные,  регулятивные),  обеспечивающие
формирование  функциональной  грамотности  и  социальной  компетенции  обучающихся,
способность  обучающихся  использовать  освоенные  междисциплинарные,
мировоззренческие  знания  и  универсальные  учебные  действия  в  познавательной  и
социальной практике.

Метапредметные  результаты  освоения  программы  среднего  общего  образования
должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,  рассматривать  её

всесторонне;
использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза,

сравнения,  классификации,  обобщения),  раскрывать  смысл  биологических  понятий
(выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями);

определять  цели  деятельности,  задавая  параметры  и  критерии  их  достижения,
соотносить результаты деятельности с поставленными целями;

использовать  биологические  понятия  для  объяснения  фактов  и  явлений  живой
природы;

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять
закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  явлениях,  формулировать  выводы  и
заключения;

применять  схемно-модельные  средства  для  представления  существенных  связей  и
отношений  в  изучаемых  биологических  объектах,  а  также  противоречий  разного  рода,
выявленных в различных информационных источниках;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и
нематериальных ресурсов;



вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  соответствие  результатов  целям,
оценивать риски последствий деятельности;

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
 2) базовые исследовательские действия:

владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  навыками
разрешения  проблем,  способностью  и  готовностью  к  самостоятельному  поиску  методов
решения практических задач, применению различных методов познания;

использовать  различные  виды  деятельности  по  получению  нового  знания,  его
интерпретации,  преобразованию  и  применению  в  учебных  ситуациях,  в  том  числе  при
создании учебных и социальных проектов;

формировать  научный тип  мышления,  владеть  научной  терминологией,  ключевыми
понятиями и методами;

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

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу
её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры
и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать
их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
осуществлять  целенаправленный  поиск  переноса  средств  и  способов  действия  в

профессиональную среду;
уметь  переносить  знания  в  познавательную  и  практическую  области

жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать  новые  идеи,  предлагать  оригинальные  подходы  и  решения,  ставить

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
3) работа с информацией:
ориентироваться  в  различных  источниках  информации  (тексте  учебного  пособия,

научно-популярной  литературе,  биологических  словарях  и  справочниках,  компьютерных
базах  данных,  в  Интернете),  анализировать  информацию  различных  видов  и  форм
представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость;

формулировать  запросы  и  применять  различные  методы  при  поиске  и  отборе
биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;

приобретать  опыт  использования  информационно-коммуникативных  технологий,
совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  биологической
информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);

использовать  научный  язык  в  качестве  средства  при  работе  с  биологической
информацией:  применять  химические,  физические  и  математические  знаки  и  символы,
формулы,  аббревиатуру,  номенклатуру,  использовать  и  преобразовывать  знаково-
символические средства наглядности;



владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации,  информационной
безопасности личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:
1) общение:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения
относительно  выполнения  предлагаемой  задачи,  учитывать  интересы  и  согласованность
позиций других участников диалога или дискуссии);

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,
предпосылок  возникновения  конфликтных  ситуаций,  уметь  смягчать  конфликты  и  вести
переговоры;

владеть  различными  способами  общения  и  взаимодействия,  понимать  намерения
других  людей,  проявлять  уважительное отношение к  собеседнику  и  в  корректной форме
формулировать свои возражения;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.
2) совместная деятельность:
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при

решении  биологической  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых
форм взаимодействия при решении учебной задачи;

выбирать  тематику  и  методы  совместных  действий  с  учётом  общих  интересов  и
возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия
по  её  достижению:  составлять  план  действий,  распределять  роли  с  учётом  мнений
участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по
разработанным критериям;

предлагать  новые  проекты,  оценивать  идеи  с  позиции  новизны,  оригинальности,
практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять
творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных

и учебных ситуациях;
выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих

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

самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять  проблемы,
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;

самостоятельно составлять  план решения проблемы с  учётом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;



оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
2) самоконтроль:
давать  оценку  новым  ситуациям,  вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать

соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для
оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
3) принятие себя и других:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Биология»  в  11  классе

отражают:
сформированность  знаний  о  месте  и  роли  биологии  в  системе  научного  знания

естественных  наук,  в  формировании  современной  естественно-научной  картины  мира  и
научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие
биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция,
генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов,
видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты,
цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера;

умение  излагать  биологические  теории  (эволюционная  теория  Ч.  Дарвина,
синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К. М.
Бэра,  чередования  главных  направлений  и  путей  эволюции  А.  Н.  Северцова,  учения  о
биосфере В. И. Вернадского), определять границы их применимости к живым системам;

умение  владеть  методами  научного  познания  в  биологии:  наблюдение  и  описание
живых  систем,  процессов  и  явлений,  организация  и  проведение  биологического
эксперимента,  выдвижение  гипотезы,  выявление  зависимости  между  исследуемыми
величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, теорий
и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов;

умение  выделять  существенные признаки  строения  биологических объектов:  видов,
популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности
процессов:  наследственной  изменчивости,  естественного  отбора,  видообразования,
приспособленности организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса
веществ и потока энергии в  экосистемах,  антропогенных изменений в экосистемах своей
местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в биосфере;

умение  применять  полученные  знания  для  объяснения  биологических  процессов  и
явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения
безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного



поведения  в  окружающей  природной  среде,  понимание  необходимости  использования
достижений современной биологии для рационального природопользования;

умение  решать  элементарные  биологические  задачи,  составлять  схемы  переноса
веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

умение  выполнять  лабораторные  и  практические  работы,  соблюдать  правила  при
работе с учебным и лабораторным оборудованием;

умение  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  биологического
содержания,  включающую  псевдонаучные  знания  из  различных  источников  (средства
массовой  информации,  научно-популярные  материалы),  рассматривать  глобальные
экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную
позицию;

умение  создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения,  обобщая
биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный
аппарат биологии.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тема 1. Эволюционная биология.
Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и её место

в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук.
Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов в

палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и различие
фаун и флор материков и островов.

Эмбриологические:  сходства  и  различия  эмбрионов  разных  видов  позвоночных.
Сравнительно-анатомические:  гомологичные,  аналогичные,  рудиментарные  органы,
атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и основных
метаболических путей у всех организмов.

Эволюционная  теория  Ч.  Дарвина.  Предпосылки  возникновения  дарвинизма.
Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при ограниченности
ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба за существование, естественный отбор).

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения.
Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции.
Движущие  силы  (факторы)  эволюции  видов  в  природе.  Мутационный  процесс  и

комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция и миграция.
Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора.
Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений у

организмов. Ароморфозы и идиоадаптации.
Вид  и  видообразование.  Критерии  вида.  Основные  формы  видообразования:

географическое, экологическое.
Макроэволюция.  Формы  эволюции:  филетическая,  дивергентная,  конвергентная,

параллельная. Необратимость эволюции.
Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация.

Адаптивная радиация.
Демонстрации:
Портреты:  К.  Линней,  Ж.  Б.  Ламарк,  Ч.  Дарвин,  В.  О.  Ковалевский,  К.  М.  Бэр,  Э.

Геккель, Ф. Мюллер, А. Н. Северцов.



Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши позвоночных
животных»,  «Археоптерикс»,  «Формы борьбы за  существование»,  «Естественный отбор»,
«Многообразие  сортов  растений»,  «Многообразие  пород  животных»,  «Популяции»,
«Мутационная  изменчивость»,  «Ароморфозы»,  «Идиоадаптации»,  «Общая  дегенерация»,
«Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за
существование»,  «Приспособленность  организмов»,  «Географическое  видообразование»,
«Экологическое видообразование».

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и
семян,  коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных»,  модель «Основные
направления эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга позвоночных».

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных
и  растений»,  модель  аппликация  «Перекрёст  хромосом»,  влажные  препараты  «Развитие
насекомого»,  «Развитие  лягушки»,  микропрепарат  «Дрозофила»  (норма,  мутации  формы
крыльев и окраски тела).

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию».
Лабораторная  работа  №  2.  «Описание  приспособленности  организма  и  её

относительного характера».
Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле.
Донаучные  представления  о  зарождении  жизни.  Научные  гипотезы  возникновения

жизни  на  Земле:  абиогенез  и  панспермия.  Химическая  эволюция.  Абиогенный  синтез
органических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение химической
эволюции. Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование
мембранных  структур  и  возникновение  протоклетки.  Первые  клетки  и  их  эволюция.
Формирование основных групп живых организмов.

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и протерозойская
эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский,
каменноугольный, пермский.

Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой.
Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый.
Характеристика  климата  и  геологических  процессов.  Основные  этапы  эволюции

растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет и
вымирание групп живых организмов.

Система  органического  мира  как  отражение  эволюции.  Основные  систематические
группы организмов.

Эволюция  человека.  Антропология  как  наука.  Развитие  представлений  о
происхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и
животных. Систематическое положение человека.

Движущие  силы  (факторы)  антропогенеза.  Наследственная  изменчивость  и
естественный отбор.  Общественный образ  жизни,  изготовление орудий труда,  мышление,
речь.

Основные  стадии  и  ветви  эволюции  человека:  австралопитеки,  Человек  умелый,
Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых
остатков,  время  существования,  область  распространения,  объём  головного  мозга,  образ
жизни, орудия.



Человеческие  расы.  Основные  большие  расы:  европеоидная  (евразийская),  негро-
австралоидная  (экваториальная),  монголоидная  (азиатско-американская).  Черты
приспособленности представителей человеческих рас к условиям существования. Единство
человеческих рас. Критика расизма.

Демонстрации:
Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А. И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин.
Таблицы  и  схемы:  «Возникновение  Солнечной  системы»,  «Развитие  органического

мира»,  «Растительная  клетка»,  «Животная  клетка»,  «Прокариотическая  клетка»,
«Современная  система  органического  мира»,  «Сравнение  анатомических  черт  строения
человека  и  человекообразных  обезьян»,  «Основные  места  палеонтологических  находок
предков  современного  человека»,  «Древнейшие  люди»,  «Древние  люди»,  «Первые
современные люди», «Человеческие расы».

Оборудование:  муляжи  «Происхождение  человека»  (бюсты  австралопитека,
питекантропа,  неандертальца,  кроманьонца),  слепки  или  изображения  каменных  орудий
первобытного  человека  (камни-чопперы,  рубила,  скребла),  геохронологическая  таблица,
коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и растений».

Лабораторные и практические работы:
Практическая работа № 1.  «Изучение ископаемых остатков растений и животных в

коллекциях».
Экскурсия  «Эволюция  органического  мира  на  Земле»  (в  естественно-научный  или

краеведческий музей).
Тема 3. Организмы и окружающая среда.
Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследований.

Экологическое мировоззрение современного человека.
Среды  обитания  организмов:  водная,  наземно-воздушная,  почвенная,

внутриорганизменная.
Экологические  факторы.  Классификация  экологических  факторов:  абиотические,

биотические и антропогенные. Действие экологических факторов на организмы.
Абиотические  факторы:  свет,  температура,  влажность.  Фотопериодизм.

Приспособления организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы.
Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество,

симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство,
нахлебничество).  Аменсализм,  нейтрализм.  Значение  биотических  взаимодействий  для
существования организмов в природных сообществах.

Экологические  характеристики  популяции.  Основные  показатели  популяции:
численность,  плотность,  рождаемость,  смертность,  прирост,  миграция.  Динамика
численности популяции и её регуляция.

Демонстрации: 
Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Э. Геккель.
Таблицы и схемы:  карта  «Природные зоны Земли»,  «Среды обитания организмов»,

«Фотопериодизм»,  «Популяции»,  «Закономерности  роста  численности  популяции
инфузории-туфельки», «Пищевые цепи».

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из разных мест

обитания».



Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса».
Практическая работа № 2. «Подсчёт плотности популяций разных видов растений».
Тема 4. Сообщества и экологические системы.
Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространственная,

трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе.
Экологические  системы  (экосистемы).  Понятие  об  экосистеме  и  биогеоценозе.

Функциональные  компоненты  экосистемы:  продуценты,  консументы,  редуценты.
Круговорот  веществ  и  поток  энергии  в  экосистеме.  Трофические  (пищевые)  уровни
экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, продукция.
Экологические  пирамиды:  продукции,  численности,  биомассы.  Свойства  экосистем:
устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия.

Природные  экосистемы.  Экосистемы  озёр  и  рек.  Экосистема  хвойного  или
широколиственного леса.

Антропогенные  экосистемы.  Агроэкосистемы.  Урбоэкосистемы.  Биологическое  и
хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем.

Биоразнообразие  как  фактор  устойчивости  экосистем.  Сохранение  биологического
разнообразия на Земле.

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Живое
вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое
равновесие и обратная связь в биосфере.

Круговороты  веществ  и  биогеохимические  циклы  элементов  (углерода,  азота).
Зональность биосферы. Основные биомы суши.

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальные
экологические проблемы.

Сосуществование природы и человечества.  Сохранение биоразнообразия как основа
устойчивости  биосферы.  Основа  рационального  управления  природными ресурсами и  их
использование. Достижения биологии и охрана природы.

Демонстрации:
Портреты: А. Дж. Тенсли, В. Н. Сукачёв, В. И. Вернадский.
Таблицы  и  схемы:  «Пищевые  цепи»,  «Биоценоз:  состав  и  структура»,  «Природные

сообщества»,  «Цепи  питания»,  «Экологическая  пирамида»,  «Биосфера  и  человек»,
«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоёма»,
«Агроценоз», «Примерные антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие источники
загрязнения  воздуха  и  грунтовых  вод»,  «Почва  –  важнейшая  составляющая  биосферы»,
«Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного загрязнения
биосферы»,  «Общая  структура  биосферы»,  «Распространение  жизни  в  биосфере»,
«Озоновый  экран  биосферы»,  «Круговорот  углерода  в  биосфере»,  «Круговорот  азота  в
природе».

Оборудование:  модель-аппликация «Типичные биоценозы»,  гербарий «Растительные
сообщества»,  коллекции  «Биоценоз»,  «Вредители  важнейших  сельскохозяйственных
культур»,  гербарии  и  коллекции  растений  и  животных,  принадлежащие  к  разным
экологическим группам одного вида,  Красная книга  Российской Федерации,  изображения
охраняемых видов растений и животных. 

№ Наименовани Количество часов Электронные 



п/п е разделов и 
тем 
программы 

(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего Контрольны
е работы 

Практические
работы 

1 Эволюционная 
биология  9  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cc  74  

2

Возникновение
и развитие 
жизни на 
Земле

 9  0.5 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cc  74  

3
Организмы и 
окружающая 
среда

 5  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cc  74  

4
Сообщества и 
экологические 
системы

 9 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cc  74  

5 Резервное 
время  2 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cc  74  
ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 34  0  2.5 

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков биологии предусматривает:

1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
предмета  «Биология»  для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского  исторического
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания
уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих  воспитательное  воздействие  на
личность  в  соответствии  с  воспитательным  идеалом,  целью  и  задачами  воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
предметов,  явлений  и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний  своего
мнения,  выработки  своего  личностного  отношения  к  изучаемым  событиям,  явлениям,
лицам;

6. Применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих
познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,  дающих  возможность
приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы,  которая  учит
строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию  критического
мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со



сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ №
95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;



6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Номер 
урока

Тема урока Количество 
часов

Электронные цифровые 
образовательные ресурсы 

1 Эволюция и методы её 
изучения  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  ea  20  e  

2
История развития 
представлений об 
эволюции

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  9570  

3 Микроэволюция  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  9  c  1  e  

4

Популяция как 
элементарная единица 
вида и эволюции. 
Лабораторная работа № 1 
«Сравнение видов по 
морфологическому 
критерию»

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  99  c  6  

5
Движущие силы 
(элементарные факторы) 
эволюции

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  9  da  4  

6 Естественный отбор и его 
формы  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  9  ed  0  

7

Результаты эволюции: 
приспособленность 
организмов и 
видообразование. 
Лабораторная работа № 2 
«Описание 
приспособленности 
организма и её 
относительного 
характера»

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  9  fde  

8 Направления и пути 
макроэволюции  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  9  c  1  e  



9 Необратимость эволюции  1 https://educont.ru/

10 История жизни на Земле и
методы её изучения  1 https://educont.ru/

11 Гипотезы происхождения 
жизни на Земле  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  ea  5  a  6  

12 Развитие жизни на Земле 
по эрам и периодам  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  ea  6  be  

13

Основные этапы 
эволюции растительного и
животного мира. 
Практическая работа № 1 
«Изучение ископаемых 
остатков растений и 
животных в коллекциях»

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  ea  8  bc  

14 Современная система 
органического мира  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  ea  48  e  

15 Эволюция человека 
(антропогенез)  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  eac  2  c  

16 Движущие силы 
(факторы) антропогенеза  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  ead  44  

17 Основные стадии 
эволюции человека  1 

18
Человеческие расы и 
природные адаптации 
человека

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  eaea  2  

19

Резервный урок. 
Обобщение по теме 
«Возникновение и 
развитие жизни на Земле»

 1 

20 Экология как наука  1 

21 Среды обитания и 
экологические факторы  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  eafec  

22

Абиотические факторы. 
Лабораторная работа № 3. 
«Морфологические 
особенности растений из 
разных мест обитания». 
Лабораторная работа № 4. 
«Влияние света на рост и 
развитие черенков 
колеуса»

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  eb  10  e  

23 Биотические факторы  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  eb  348  

24 Экологические 
характеристики 
популяции. Практическая 

 1 



работа № 2 «Подсчёт 
плотности популяций 
разных видов растений»

25 Сообщества организмов 
— биоценоз  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  eb  46  a  

26 Экологические системы 
(экосистемы)  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  eb  46  a  

27

Основные показатели 
экосистемы. 
Экологические пирамиды.
Свойства экосистем. 
Сукцессия

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  eb  5  fa  

28 Природные экосистемы  1 

29 Антропогенные 
экосистемы  1 

30 Биосфера — глобальная 
экосистема Земли  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  ebb  5  e  

31 Закономерности 
существования биосферы  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  ebd  16  

32 Человечество в биосфере 
Земли  1 

33 Сосуществование 
природы и человечества  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  eba  1  e  

34

Резервный урок. 
Обобщение темы 
«Сообщества и 
экологические системы»

 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ  34 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
  УЧИТЕЛЯ

Биология
 (углубленный  уровень)

/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

11
/классы/

Кубышкина Елена Геннадьевна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                             Класс                                 11Б
                                                                                        (естественно-научный профиль)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный  предмет  «Биология»  углублённого  уровня  изучения  (10–11  классы)
является  одним  из  компонентов  предметной  области  «Естественно-научные
предметы».  Согласно  положениям  ФГОС  СОО  профильные  учебные  предметы,
изучаемые на углублённом уровне, являются способом дифференциации обучения на
уровне среднего общего образования и призваны обеспечить преемственность между
основным  общим,  средним  общим,  средним  профессиональным  и  высшим
образованием.  В  то  же  время  каждый  из  этих  учебных  предметов  должен  быть
ориентирован  на  приоритетное  решение  образовательных,  воспитательных  и
развивающих задач, связанных с профориентацией обучающихся и стимулированием
интереса к конкретной области научного знания, связанного с биологией, медициной,
экологией, психологией, спортом или военным делом.

Программа  по  учебному  предмету  «Биология»  даёт  представление  о  цели  и
задачах изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне, определяет
обязательное  (инвариантное)  предметное  содержание,  его  структурирование  по
разделам  и  темам,  распределение  по  классам,  рекомендует  последовательность
изучения учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса,  возрастных особенностей обучающихся. В программе по
биологии  реализован  принцип  преемственности  с  изучением  биологии  на  уровне
основного общего образования,  благодаря чему просматривается направленность на
последующее  развитие  биологических  знаний,  ориентированных  на  формирование
естественно-научного  мировоззрения,  экологического  мышления,  представлений  о
здоровом  образе  жизни,  на  воспитание  бережного  отношения  к  окружающей
природной среде.  В программе по биологии также показаны возможности учебного
предмета  «Биология»  в  реализации  требований  ФГОС  СОО  к  планируемым
личностным, метапредметным и предметным результатам обучения и в формировании
основных  видов  учебно-познавательной  деятельности  обучающихся  по  освоению
содержания биологического образования на уровне среднего общего образования.

Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования завершает
биологическое  образование  в  школе  и  ориентирован  на  расширение  и  углубление
знаний обучающихся о живой природе, основах молекулярной и клеточной биологии,
эмбриологии и биологии развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного
учения и экологии.

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано
на подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования
в  вузах  и  организациях  среднего  профессионального  образования.  Основу  его
содержания  составляет  система  биологических  знаний,  полученных  при  изучении
обучающимися  соответствующих  систематических  разделов  биологии  на  уровне
основного общего образования, в 10–11 классах эти знания получают развитие. Так,
расширены  и  углублены  биологические  знания  о  растениях,  животных,  грибах,
бактериях,  организме  человека,  общих  закономерностях  жизни,  дополнительно
включены  биологические  сведения  прикладного  и  поискового  характера,  которые
можно использовать как ориентиры для последующего выбора профессии. Возможна
также интеграция биологических знаний с соответствующими знаниями, полученными
обучающимися при изучении физики, химии, географии и математики.



Структура  программы  по  учебному  предмету  "Биология"  отражает  системно-
уровневый и эволюционный подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются
свойства  и  закономерности,  характерные  для  живых  систем  разного  уровня
организации,  эволюции  органического  мира  на  Земле,  сохранения  биологического
разнообразия планеты. Так, в 10 классе изучаются основы молекулярной и клеточной
биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и
синтетической  биологии,  актуализируются  знания  обучающихся  по  ботанике,
зоологии,  анатомии,  физиологии  человека.  В  11  классе  изучаются  эволюционное
учение, основы экологии и учение о биосфере.

Учебный  предмет  «Биология»  призван  обеспечить  освоение  обучающимися
биологических  теорий  и  законов,  идей,  принципов  и  правил,  лежащих  в  основе
современной естественно-научной картины мира, знаний о строении, многообразии и
особенностях клетки,  организма,  популяции,  биоценоза,  экосистемы, о выдающихся
научных достижениях, современных исследованиях в биологии, прикладных аспектах
биологических  знаний.  Для  развития  и  поддержания  интереса  обучающихся  к
биологии наряду со значительным объёмом теоретического материала в содержании
программы по биологии предусмотрено знакомство с историей становления и развития
той  или  иной  области  биологии,  вкладом  отечественных  и  зарубежных  учёных  в
решение важнейших биологических и экологических проблем.

Цель  изучения  учебного  предмета  «Биология»  на  углублённом  уровне  –
овладение  обучающимися  знаниями  о  структурно-функциональной  организации
живых  систем  разного  ранга  и  приобретение  умений  использовать  эти  знания  в
формировании  интереса  к  определённой  области  профессиональной  деятельности,
связанной  с  биологией,  или  к  выбору  учебного  заведения  для  продолжения
биологического образования.

Достижение  цели  изучения  учебного  предмета  «Биология»  на  углублённом
уровне обеспечивается решением следующих задач:

освоение  обучающимися  системы  биологических  знаний:  об  основных
биологических теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах,
составляющих  современную  естественно-научную  картину  мира;  о  строении,
многообразии  и  особенностях  биологических  систем  (клетка,  организм,  популяция,
вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся открытиях и современных исследованиях
в биологии;

ознакомление  обучающихся  с  методами  познания  живой  природы:
исследовательскими  методами  биологических  наук  (молекулярной  и  клеточной
биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и
синтетической  биологии,  палеонтологии,  экологии);  методами  самостоятельного
проведения  биологических  исследований  в  лаборатории  и  в  природе  (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование);

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и
использовать  биологическую  информацию;  пользоваться  биологической
терминологией  и  символикой;  устанавливать  связь  между  развитием  биологии  и
социально-экономическими  и  экологическими  проблемами  человечества;  оценивать
последствия  своей  деятельности  по  отношению  к  окружающей  природной  среде,
собственному здоровью и здоровью окружающих людей; обосновывать и соблюдать
меры  профилактики  инфекционных  заболеваний,  правила  поведения  в  природе  и



обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
природного  и  техногенного  характера;  характеризовать  современные  научные
открытия в области биологии;

развитие  у  обучающихся  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в
биологии,  решаемыми ею проблемами,  методологией биологического исследования,
проведения  экспериментальных  исследований,  решения  биологических  задач,
моделирования биологических объектов и процессов;

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к
отдельным  её  объектам  и  явлениям;  формирование  экологической,  генетической
грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных
знаний;

приобретение  обучающимися  компетентности  в  рациональном
природопользовании  (соблюдение  правил  поведения  в  природе,  охраны  видов,
экосистем,  биосферы),  сохранении  собственного  здоровья  и  здоровья  окружающих
людей  (соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера)
на основе использования биологических знаний и умений в повседневной жизни;

создание  условий  для  осознанного  выбора  обучающимися  индивидуальной
образовательной  траектории,  способствующей  последующему  профессиональному
самоопределению,  в  соответствии с  индивидуальными интересами и потребностями
региона.

Общее число часов, отведенных на изучение биологии на углубленном уровне
среднего общего образования, составляет 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в
неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

Отбор  организационных  форм,  методов  и  средств  обучения  биологии
осуществляется  с  учётом  специфики  его  содержания  и  направленности  на
продолжение  биологического  образования  в  организациях  среднего
профессионального и высшего образования.

Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является
проведение  лабораторных  и  практических  работ.  Также  участие  обучающихся
в  выполнении  проектных  и  учебно-исследовательских  работ,  тематика  которых
определяется  учителем  на  основе  имеющихся  материально-технических  ресурсов  и
местных природных условий.

Программа  по  учебному  предмету  «Биология»  и  любая  ее  часть  может
реализоваться  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  при
наличии оснований                             в соответствии с приказом директора МБОУ СШ
№ 95.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ФГОС СОО устанавливает требования к  результатам освоения обучающимися
программ среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные.

В  структуре  личностных  результатов  освоения  программы  по  биологии
выделены  следующие  составляющие:  осознание  обучающимися  российской



гражданской  идентичности  –  готовности  к  саморазвитию,  самостоятельности  и
самоопределению,  наличие  мотивации к  обучению  биологии,  целенаправленное
развитие внутренних  убеждений  личности  на  основе  ключевых  ценностей  и
исторических традиций развития биологического знания,  готовность и способность
обучающихся  руководствоваться  в  своей  деятельности  ценностно-смысловыми
установками, присущими системе биологического образования, наличие правосознания
экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы.

Личностные  результаты  освоения  программы  по  биологии  достигаются  в
единстве  учебной и  воспитательной деятельности  в  соответствии с  традиционными
российскими  социокультурными,  историческими  и  духовно-нравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют
процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  развития  внутренней
позиции личности, патриотизма и уважения к закону и правопорядку, человеку труда и
старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде.

Личностные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Биология»  должны
отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной
внутренней  позицией  личности,  системой  ценностных  ориентаций,  позитивных
внутренних  убеждений,  соответствующих  традиционным  ценностям  российского
общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:
сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и

ответственного члена российского общества;
осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение  закона  и

правопорядка;
готовность  к  совместной  творческой  деятельности  при  создании  учебных

проектов,  решении  учебных  и  познавательных  задач,  выполнении  биологических
экспериментов;

способность  определять  собственную  позицию  по  отношению  к  явлениям
современной жизни и объяснять её;

умение  учитывать  в  своих  действиях  необходимость  конструктивного
взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,  культурными  ценностями  и
социальным положением;

готовность  к  сотрудничеству  в  процессе  совместного  выполнения  учебных,
познавательных  и  исследовательских  задач,  уважительного  отношения  к  мнению
оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания;

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального
народа России;

ценностное  отношение  к  природному  наследию  и  памятникам  природы,
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;



способность  оценивать  вклад  российских  учёных  в  становление  и  развитие
биологии,  понимания  значения  биологии  в  познании  законов  природы,  в  жизни
человека и современного общества;

идейная  убеждённость,  готовность  к  служению  и  защите  Отечества,
ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на  основе

осознанного  принятия  ценностей  семейной  жизни  в  соответствии  с  традициями
народов России;

4) эстетического воспитания:
эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять

качества творческой личности;
5)  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и

эмоционального благополучия:
понимание  и  реализация  здорового  и  безопасного  образа  жизни  (здоровое

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий
и  отдыха,  регулярная  физическая  активность),  бережного,  ответственного  и
компетентного отношения к собственному физическому и психическому здоровью;

понимание  ценности  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного
поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя,
наркотиков, курения);

6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять
такую деятельность;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать
осознанный  выбор  будущей  профессии  и  реализовывать  собственные  жизненные
планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей
жизни;

7) экологического воспитания:
экологически  целесообразное  отношение  к  природе  как  источнику  жизни  на

Земле, основе её существования;
повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;



способность  использовать  приобретаемые  при  изучении  биологии  знания  и
умения  при  решении  проблем,  связанных  с  рациональным  природопользованием
(соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в
экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы);

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде,
умение  прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия
предпринимаемых действий и предотвращать их;

наличие развитого экологического мышления,  экологической культуры,  опыта
деятельности  экологической  направленности,  умения  руководствоваться  ими  в
познавательной,  коммуникативной и  социальной практике,  готовности  к  участию в
практической деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания:
сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование  языковой  и  читательской  культуры  как  средства
взаимодействия между людьми и познания мира;

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании
рационального  научного  мышления,  создании  целостного  представления  об
окружающем  мире  как  о  единстве  природы,  человека  и  общества,  в  познании
природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;

убеждённость  в  значимости  биологии  для  современной  цивилизации:
обеспечения  нового  уровня  развития  медицины,  создание  перспективных
биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска
путей  выхода  из  глобальных  экологических  проблем  и  обеспечения  перехода  к
устойчивому  развитию,  рациональному  использованию  природных  ресурсов  и
формированию новых стандартов жизни;

заинтересованность  в  получении  биологических  знаний  в  целях  повышения
общей  культуры,  естественно-научной  грамотности,  как  составной  части
функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии;

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках,
способности  использовать  получаемые  знания  для  анализа  и  объяснения  явлений
окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные
заключения  на  основе  научных  фактов  и  имеющихся  данных  с  целью  получения
достоверных выводов;

способность  самостоятельно  использовать  биологические  знания  для  решения
проблем в реальных жизненных ситуациях;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную
и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к
активному  получению  новых  знаний  по  биологии  в  соответствии  с  жизненными
потребностями.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают:
значимые  для  формирования  мировоззрения  обучающихся  междисциплинарные
(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины



мира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество,
энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность,
закон,  теория,  исследование,  наблюдение,  измерение,  эксперимент  и  другие);
универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные),
обеспечивающие  формирование  функциональной  грамотности  и  социальной
компетенции  обучающихся;  способность  обучающихся  использовать  освоенные
междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в
познавательной и социальной практике.

В  результате  изучения  биологии  на  уровне  среднего  общего  образования  у
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные
учебные действия, совместная деятельность.

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования
должны отражать:

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,  рассматривать её

всесторонне;
использовать  при  освоении  знаний  приёмы  логического  мышления  (анализа,

синтеза,  сравнения,  классификации,  обобщения),  раскрывать  смысл  биологических
понятий  (выделять  их  характерные  признаки,  устанавливать  связи  с  другими
понятиями);

определять цели деятельности,  задавая  параметры и критерии их достижения,
соотносить результаты деятельности с поставленными целями;

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой
природы;

строить  логические  рассуждения  (индуктивные,  дедуктивные,  по  аналогии),
выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  явлениях,
формулировать выводы и заключения;

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей
и  отношений  в  изучаемых  биологических  объектах,  а  также  противоречий  разного
рода, выявленных в различных информационных источниках;

разрабатывать  план  решения  проблемы  с  учётом  анализа  имеющихся
материальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,
оценивать риски последствий деятельности;

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
2) базовые исследовательские действия:
владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,

навыками  разрешения  проблем,  способностью  и  готовностью  к  самостоятельному
поиску  методов  решения  практических  задач,  применению  различных  методов
познания;



использовать  различные виды деятельности  по получению нового знания,  его
интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при
создании учебных и социальных проектов;

формировать  научный  тип  мышления,  владеть  научной  терминологией,
ключевыми понятиями и методами;

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

выявлять  причинно-следственные  связи  и  актуализировать  задачу,  выдвигать
гипотезу  её  решения,  находить  аргументы  для  доказательства  своих  утверждений,
задавать параметры и критерии решения;

анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,  критически
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в

профессиональную среду;
уметь  переносить  знания  в  познавательную  и  практическую  области

жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи,  предлагать оригинальные подходы и решения,  ставить

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
3) работа с информацией:
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия,

научно-популярной  литературе,  биологических  словарях  и  справочниках,
компьютерных  базах  данных,  в  Интернете),  анализировать  информацию различных
видов  и  форм  представления,  критически  оценивать  её  достоверность  и
непротиворечивость;

формулировать  запросы и применять  различные методы при поиске и  отборе
биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий,
совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  биологической
информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);

использовать  научный  язык  в  качестве  средства  при  работе  с  биологической
информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы,
формулы,  аббревиатуру,  номенклатуру,  использовать  и  преобразовывать  знаково-
символические средства наглядности;

владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации,  информационной
безопасности личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:
1) общение:
осуществлять  коммуникации  во  всех  сферах  жизни,  активно  участвовать  в

диалоге  или  дискуссии  по  существу  обсуждаемой  темы (умение  задавать  вопросы,
высказывать  суждения  относительно  выполнения  предлагаемой  задачи,  учитывать
интересы и согласованность позиций других участников диалога или дискуссии);



распознавать  невербальные средства  общения,  понимать  значение социальных
знаков,  предпосылок  возникновения  конфликтных  ситуаций,  уметь  смягчать
конфликты и вести переговоры;

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения
других  людей,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и  в  корректной
форме формулировать свои возражения;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых
средств.

2) совместная деятельность:
понимать  и  использовать  преимущества  командной и  индивидуальной работы

при  решении  биологической  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения
групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и
возможностей каждого члена коллектива;

принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и  координировать
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать  качество  своего  вклада  и  каждого  участника  команды  в  общий
результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,
практической значимости;

осуществлять  позитивное  стратегическое  поведение  в  различных  ситуациях,
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
использовать  биологические  знания  для  выявления  проблем  и  их  решения  в

жизненных и учебных ситуациях;
выбирать на основе биологических знаний целевые и  смысловые установки в

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

самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять
проблемы,  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;

самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учётом  имеющихся
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать  осознанный  выбор,  аргументировать  его,  брать  ответственность  за

решение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать

соответствие результатов целям;



владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых
действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,  использовать
приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
3) принятие себя и других:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на

углублённом  уровне  ориентированы  на  обеспечение  профильного  обучения
обучающихся биологии. Они включают: специфические для биологии научные знания,
умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний,
виды  деятельности  по  получению  новых  знаний  и  их  применению  в  различных
учебных,  а  также  в  реальных  жизненных  ситуациях.  Предметные  результаты
представлены по годам изучения.

Предметные  результаты освоения  учебного  предмета  «Биология»  в  11  классе
отражают:

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук,
в формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов
природы и решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов
рационального  природопользования,  и  в  формировании  ценностного  отношения  к
природе, обществу, человеку, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в
развитие биологии;

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения
и понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид,
экосистема,  биосфера),  биологические  теории  (эволюционная  теория  Ч.  Дарвина,
синтетическая теория эволюции), учения (А. Н. Северцова – о путях и направлениях
эволюции,  В.И.  Вернадского –  о  биосфере),  законы (генетического  равновесия  Дж.
Харди и В. Вайнберга,  зародышевого сходства К. М. Бэра),  правила (минимума Ю.
Либиха,  экологической  пирамиды  энергии),  гипотезы  (гипотеза  «мира  РНК»  У.
Гилберта);

умение  владеть  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в
биологических  исследованиях  живых  объектов  и  экосистем  (описание,  измерение,
наблюдение, эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений
в природе;

умение  выделять  существенные  признаки:  видов,  биогеоценозов,  экосистем  и
биосферы,  стабилизирующего,  движущего  и  разрывающего  естественного  отбора,
аллопатрического  и  симпатрического  видообразования,  влияния  движущих  сил
эволюции на генофонд популяции, приспособленности организмов к среде обитания,
чередования  направлений  эволюции,  круговорота  веществ  и  потока  энергии  в
экосистемах;



умение  устанавливать  взаимосвязи  между  процессами  эволюции,  движущими
силами антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним
организмов;

умение  выявлять  отличительные  признаки  живых  систем,  приспособленность
видов  к  среде  обитания,  абиотических  и  биотических  компонентов  экосистем,
взаимосвязей  организмов  в  сообществах,  антропогенных  изменений  в  экосистемах
своей местности;

умение  использовать  соответствующие  аргументы,  биологическую
терминологию  и  символику  для  доказательства  родства  организмов  разных
систематических  групп,  взаимосвязи  организмов  и  среды  обитания,  единства
человеческих  рас,  необходимости  сохранения  многообразия  видов  и  экосистем  как
условия сосуществования природы и человечества;

умение  решать  биологические  задачи,  выявлять  причинно-следственные связи
между  исследуемыми  биологическими  процессами  и  явлениями,  делать  выводы  и
прогнозы на основании полученных результатов;

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при
работе с учебным и лабораторным оборудованием;

умение  выдвигать  гипотезы,  проверять  их  экспериментальными  средствами,
формулируя  цель  исследования,  анализировать  полученные  результаты  и  делать
выводы;

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и
медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять
полученные результаты на ученических конференциях;

умение  оценивать  гипотезы  и  теории  о  происхождении  жизни,  человека  и
человеческих рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных
изменений в биосфере;

умение  осуществлять  осознанный  выбор  будущей  профессиональной
деятельности  в  области  биологии,  экологии,  природопользования,  медицины,
биотехнологии,  психологии,  ветеринарии,  сельского  хозяйства,  пищевой
промышленности,  углублять  познавательный интерес,  направленный на  осознанный
выбор  соответствующей  профессии  и  продолжение  биологического  образования  в
организациях среднего профессионального и высшего образования.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в биологии
Эволюционная  теория  Ч.  Дарвина.  Предпосылки  возникновения  дарвинизма.

Жизнь и научная деятельность Ч. Дарвина.
Движущие  силы  эволюции  видов  по  Ч.  Дарвину  (высокая  интенсивность

размножения  организмов,  наследственная  изменчивость,  борьба  за  существование,
естественный и искусственный отбор).

Оформление  синтетической  теории  эволюции  (СТЭ).  Нейтральная  теория
эволюции.  Современная  эволюционная  биология.  Значение  эволюционной теории в
формировании естественно-научной картины мира.

Демонстрации



Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Э. Ж. Сент-Илер, Ж. Кювье, Ч.
Дарвин, С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен, Дж. Холдейн, Д. К. Беляев.

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых
существ  (по  Ламарку)»,  «Механизм  формирования  приспособлений  у  растений  и
животных (по Ламарку)», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Находки
Ч. Дарвина», «Формы борьбы за существование», «Породы голубей», «Многообразие
культурных  форм  капусты»,  «Породы  домашних  животных»,  «Схема  образования
новых  видов  (по  Ч.  Дарвину)»,  «Схема  соотношения  движущих  сил  эволюции»,
«Основные положения синтетической теории эволюции».

Тема 2. Микроэволюция и её результаты
Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки

генетического разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции
как элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди,
В. Вайнберга.

Элементарные  факторы  (движущие  силы)  эволюции.  Мутационный  процесс.
Комбинативная изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения
частот аллелей в популяциях. Эффект основателя.  Эффект бутылочного горлышка.
Снижение генетического разнообразия: причины и следствия. Проявление эффекта
дрейфа  генов  в  больших  и  малых  популяциях. Миграции.  Изоляция  популяций:
географическая (пространственная), биологическая (репродуктивная).

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного
отбора: движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор.
Возникновение и эволюция социального поведения животных.

Приспособленность  организмов как  результат  микроэволюции.  Возникновение
приспособлений  у  организмов.  Ароморфозы  и  идиоадаптации.  Примеры
приспособлений  у  организмов:  морфологические,  физиологические,  биохимические,
поведенческие. Относительность приспособленности организмов.

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции.
Изоляция  –  ключевой  фактор  видообразования.  Пути  и  способы  видообразования:
аллопатрическое  (географическое),  симпатрическое  (экологическое),  «мгновенное»
(полиплоидизация, гибридизация). Длительность эволюционных процессов.

Механизмы формирования биологического разнообразия.
Роль  эволюционной  биологии  в  разработке  научных  методов  сохранения

биоразнообразия. Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев.  Механизмы
формирования устойчивости к антибиотикам и способы борьбы с ней.

Демонстрации
Портреты: С. С. Четвериков, Э. Майр.
Таблицы  и  схемы:  «Мутационная  изменчивость»,  «Популяционная  структура

вида»,  «Схема проявления закона Харди–Вайнберга»,  «Движущие силы эволюции»,
«Экологическая изоляция популяций севанской форели»,  «Географическая изоляция
лиственницы  сибирской  и  лиственницы  даурской»,  «Популяционные  волны
численности хищников и  жертв»,  «Схема действия  естественного отбора»,  «Формы
борьбы  за  существование»,  «Индустриальный  меланизм»,  «Живые  ископаемые»,
«Покровительственная окраска животных»,  «Предупреждающая окраска животных»,
«Физиологические  адаптации»,  «Приспособленность  организмов  и  её
относительность», «Критерии вида», «Виды-двойники», «Структура вида в природе»,



«Способы  видообразования»,  «Географическое  видообразование  трёх  видов
ландышей», «Экологическое видообразование видов синиц», «Полиплоиды растений»,
«Капустно-редечный гибрид».

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с
примерами различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии
растений близких видов, образовавшихся различными способами.

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида».
Лабораторная  работа «Приспособления  организмов  и  их  относительная

целесообразность».
Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию».
Тема 3. Макроэволюция и её результаты
Методы  изучения  макроэволюции.  Палеонтологические  методы  изучения

эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды организмов.
Биогеографические  методы  изучения  эволюции.  Сравнение  флоры  и  фауны

материков и островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемики и реликты.
Эмбриологические  и  сравнительно-морфологические  методы  изучения

эволюции. Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных
новшеств. Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные органы и атавизмы.
Молекулярно-генетические,  биохимические  и  математические  методы  изучения
эволюции.  Гомологичные гены. Современные методы построения филогенетических
деревьев.

Хромосомные мутации и эволюция геномов.
Общие  закономерности  (правила)  эволюции.  Принцип  смены  функций.

Необратимость эволюции. Адаптивная радиация. Неравномерность темпов эволюции.
Демонстрации
Портреты: К. М. Бэр, А. О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель.
Таблицы  и  схемы:  «Филогенетический  ряд  лошади»,  «Археоптерикс»,

«Зверозубые  ящеры»,  «Стегоцефалы»,  «Риниофиты»,  «Семенные  папоротники»,
«Биогеографические  зоны  Земли»,  «Дрейф  континентов»,  «Реликты»,  «Начальные
стадии  эмбрионального  развития  позвоночных  животных»,  «Гомологичные  и
аналогичные органы», «Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и
шимпанзе», «Главные направления эволюции», «Общие закономерности эволюции».

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов,
муляжи гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов, коллекции
насекомых.

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле
Научные гипотезы  происхождения  жизни на  Земле.  Абиогенез  и  панспермия.

Донаучные представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного
самозарождения  жизни  и  её  опровержение  опытами  Ф.  Реди,  Л.  Спалланцани,  Л.
Пастера. Происхождение жизни и астробиология.

Основные  этапы  неорганической  эволюции.  Планетарная  (геологическая)
эволюция.  Химическая  эволюция.  Абиогенный  синтез  органических  веществ  из
неорганических. Опыт С. Миллера и Г. Юри. Образование полимеров из мономеров.
Коацерватная гипотеза А.  И. Опарина, гипотеза первичного бульона Дж. Холдейна,
генетическая  гипотеза  Г.  Мёллера.  Рибозимы  (Т.  Чек)  и  гипотеза  «мира  РНК»  У.
Гилберта. Формирование мембран и возникновение протоклетки.



История  Земли  и  методы  её  изучения.  Ископаемые  органические  остатки.
Геохронология  и  её  методы.  Относительная  и  абсолютная  геохронология.
Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи.

Начальные  этапы  органической  эволюции.  Появление  и  эволюция  первых
клеток.  Эволюция  метаболизма.  Возникновение  первых  экосистем.  Современные
микробные  биоплёнки  как  аналог  первых  на  Земле  сообществ.  Строматолиты.
Прокариоты и эукариоты.

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов.
Происхождение  многоклеточных  организмов.  Возникновение  основных  групп
многоклеточных организмов.

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений.
Выход  растений  на  сушу.  Появление  споровых  растений  и  завоевание  ими  суши.
Семенные растения. Происхождение цветковых растений.

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных.
Вендская  фауна.  Кембрийский  взрыв  –  появление  современных  типов.  Первые
хордовые животные. Жизнь в воде. Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий
и рептилий. Происхождение млекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза.
Освоение беспозвоночными и позвоночными животными суши.

Развитие  жизни  на  Земле  по  эрам  и  периодам:  архей,  протерозой,  палеозой,
мезозой,  кайнозой.  Общая  характеристика  климата  и  геологических  процессов.
Появление  и  расцвет  характерных  организмов.  Углеобразование:  его  условия  и
влияние на газовый состав атмосферы.

Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причины и следствия
массовых вымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблема
сохранения биоразнообразия на Земле.

Современная  система  органического  мира.  Принципы  классификации
организмов. Основные систематические группы организмов.

Демонстрации
Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И. И. Мечников, А. И. Опарин,

Дж. Холдейн, Г. Мёллер, С. Миллер, Г. Юри.
Таблицы  и  схемы:  «Схема  опыта  Ф.  Реди»,  «Схема  опыта  Л.  Пастера  по

изучению  самозарождения  жизни»,  «Схема  опыта  С.  Миллера,  Г.  Юри»,  «Этапы
неорганической  эволюции»,  «Геохронологическая  шкала»,  «Начальные  этапы
органической  эволюции»,  «Схема  образования  эукариот  путём  симбиогенеза»,
«Система  живой  природы»,  «Строение  вируса»,  «Ароморфозы  растений»,
«Риниофиты»,  «Одноклеточные  водоросли»,  «Многоклеточные  водоросли»,  «Мхи»,
«Папоротники»,  «Голосеменные  растения»,  «Органы  цветковых  растений»,  «Схема
развития  животного  мира»,  «Ароморфозы  животных»,  «Простейшие»,
«Кишечнополостные», «Плоские черви», «Членистоногие», «Рыбы», «Земноводные»,
«Пресмыкающиеся», «Птицы», «Млекопитающие», «Развитие жизни в архейской эре»,
«Развитие  жизни  в  протерозойской  эре»,  «Развитие  жизни  в  палеозойской  эре»,
«Развитие  жизни  в  мезозойской  эре»,  «Развитие  жизни  в  кайнозойской  эре»,
«Современная система органического мира».

Оборудование:  гербарии  растений  различных  отделов,  коллекции  насекомых,
влажные препараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты



позвоночных животных,  чучела птиц и зверей,  коллекции окаменелостей,  полезных
ископаемых, муляжи органических остатков организмов.

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юри по
изучению абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере».

Лабораторная  работа «Изучение  и  описание  ископаемых  остатков  древних
организмов».

Практическая  работа «Изучение  особенностей  строения  растений  разных
отделов».

Практическая  работа «Изучение  особенностей  строения  позвоночных
животных».

Тема 5. Происхождение человека – антропогенез
Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии.
Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения.

Современные научные теории.
Сходство  человека  с  животными.  Систематическое  положение  человека.

Свидетельства  сходства  человека  с  животными:  сравнительно-морфологические,
эмбриологические,  физиолого-биохимические,  поведенческие.  Отличия  человека  от
животных.  Прямохождение  и  комплекс  связанных  с  ним  признаков.  Развитие
головного мозга и второй сигнальной системы.

Движущие  силы  (факторы)  антропогенеза:  биологические,  социальные.
Соотношение биологических и социальных факторов в антропогенезе.

Основные  стадии  антропогенеза.  Ранние  человекообразные  обезьяны
(проконсулы) и ранние понгиды – общие предки человекообразных обезьян и людей.
Австралопитеки  –  двуногие  предки  людей.  Человек  умелый,  первые  изготовления
орудий труда.  Человек  прямоходящий и  первый выход людей за  пределы Африки.
Человек  гейдельбергский  –  общий  предок  неандертальского  человека  и  человека
разумного.  Человек  неандертальский  как  вид  людей  холодного  климата.  Человек
разумный  современного  типа,  денисовский  человек,  освоение  континентов  за
пределами Африки. Палеогенетика и палеогеномика.

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека.
Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция
и «эффект основателя» в популяциях современного человека.

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская),
австрало-негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время
и  пути  расселения  человека  по  планете.  Единство  человеческих  рас.  Научная
несостоятельность  расизма.  Приспособленность  человека  к  разным  условиям
окружающей среды. Влияние географической среды и дрейфа генов на морфологию и
физиологию человека.

Междисциплинарные  методы  в  физической  (биологической)  антропологии.
Эволюционная  антропология  и  палеоантропология  человеческих  популяций.
Биосоциальные  исследования  природы  человека.  Исследование  коэволюции
биологического и социального в человеке.

Демонстрации
Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я. Я. Рогинский, М. М. Герасимов.
Таблицы  и  схемы:  «Методы  антропологии»,  «Головной  мозг  человека»,

«Человекообразные обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и



атавизмы»,  «Движущие  силы  антропогенеза»,  «Эволюционное  древо  человека»,
«Австралопитек»,  «Человек  умелый»,  «Человек  прямоходящий»,  «Денисовский
человек»  «Неандертальцы»,  «Кроманьонцы»,  «Предки человека»,  «Этапы эволюции
человека», «Расы человека».

Оборудование:  муляжи  окаменелостей,  предметов  материальной  культуры
предков  человека,  репродукции  (фотографии)  картин  с  мифологическими  и
библейскими  сюжетами  происхождения  человека,  фотографии  находок  ископаемых
остатков  человека,  скелет  человека,  модель  черепа  человека  и  черепа  шимпанзе,
модель кисти человека и кисти шимпанзе, модели торса предков человека.

Лабораторная  работа «Изучение  особенностей  строения  скелета  человека,
связанных с прямохождением».

Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека».
Тема  6.  Экология  –  наука  о  взаимоотношениях  организмов  и

надорганизменных систем с окружающей средой
Зарождение и развитие экологии в  трудах А.  Гумбольдта,  К.  Ф.  Рулье,  Н.  А.

Северцова, Э. Геккеля, А. Тенсли, В. Н. Сукачёва. Разделы и задачи экологии. Связь
экологии с другими науками.

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и
лабораторные.  Моделирование  в  экологии.  Мониторинг  окружающей  среды:
локальный, региональный и глобальный.

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как
основа  связей  человечества  с  природой.  Формирование  экологической  культуры  и
экологической грамотности населения.

Демонстрации
Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Н. А. Северцов, Э. Геккель, А. Тенсли, В.

Н. Сукачёв.
Таблицы  и  схемы:  «Разделы  экологии»,  «Методы  экологии»,  «Схема

мониторинга окружающей среды».
Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований».
Тема 7. Организмы и среда обитания
Экологические  факторы  и  закономерности  их  действия.  Классификация

экологических  факторов:  абиотические,  биотические,  антропогенные.  Общие
закономерности действия экологических факторов. Правило минимума (К. Шпренгель,
Ю. Либих). Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные организмы.

Абиотические  факторы.  Свет  как  экологический  фактор.  Действие  разных
участков  солнечного  спектра  на  организмы.  Экологические  группы  растений  и
животных по отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм.

Температура как экологический фактор.  Действие температуры на организмы.
Пойкилотермные  и  гомойотермные  организмы.  Эвритермные  и  стенотермные
организмы.

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к поддержанию
водного  баланса.  Классификация  растений  по  отношению  к  воде.  Приспособления
животных к изменению водного режима.

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная
подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания
организмов. Приспособления организмов к жизни в разных средах.



Биологические  ритмы.  Внешние  и  внутренние  ритмы.  Суточные  и  годичные
ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни.

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы
растений: деревья,  кустарники,  кустарнички,  многолетние травы,  однолетние травы.
Жизненные  формы  животных:  гидробионты,  геобионты,  аэробионты.  Особенности
строения и образа жизни.

Биотические  факторы.  Виды  биотических  взаимодействий:  конкуренция,
хищничество,  симбиоз  и  его  формы.  Паразитизм,  кооперация,  мутуализм,
комменсализм  (квартирантство,  нахлебничество).  Нетрофические  взаимодействия
(топические,  форические,  фабрические).  Значение  биотических  взаимодействий  для
существования организмов в среде обитания. Принцип конкурентного исключения.

Демонстрации
Таблицы  и  схемы:  «Экологические  факторы»,  «Световой  спектр»,

«Экологические  группы  животных  по  отношению  к  свету»,  «Теплокровные
животные», «Холоднокровные животные», «Физиологические адаптации животных»,
«Среды  обитания  организмов»,  «Биологические  ритмы»,  «Жизненные  формы
растений»,  «Жизненные формы животных»,  «Экосистема широколиственного леса»,
«Экосистема  хвойного  леса»,  «Цепи  питания»,  «Хищничество»,  «Паразитизм»,
«Конкуренция», «Симбиоз», «Комменсализм».

Оборудование:  гербарии  растений  и  животных,  приспособленных  к  влиянию
различных  экологических  факторов,  гербарии  светолюбивых,  тенелюбивых  и
теневыносливых растений, светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные
растения,  гербарии  и  коллекции  теплолюбивых,  зимостойких,  морозоустойчивых
растений,  чучела  птиц  и  зверей,  гербарии  растений,  относящихся  к  гигрофитам,
ксерофитам,  мезофитам,  комнатные  растения  данных  групп,  коллекции  животных,
обитающих в разных средах, гербарии и коллекции растений и животных, обладающих
чертами  приспособленности  к  сезонным  изменениям  условий  жизни,  гербарии  и
коллекции растений и животных различных жизненных форм, коллекции животных,
участвующих в различных биотических взаимодействиях.

Лабораторная  работа «Выявление  приспособлений  организмов  к  влиянию
света».

Лабораторная  работа «Выявление  приспособлений  организмов  к  влиянию
температуры».

Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из  разных мест
обитания».

Тема 8. Экология видов и популяций
Экологические  характеристики  популяции.  Популяция  как  биологическая

система. Роль неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии
видов в формировании пространственной структуры популяций. Основные показатели
популяции:  численность,  плотность,  возрастная  и  половая  структура,  рождаемость,
прирост, темп роста, смертность, миграция.

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика
популяции  и  её  регуляция.  Биотический  потенциал  популяции.  Моделирование
динамики  популяции.  Кривые  роста  численности  популяции.  Кривые  выживания.
Регуляция  численности  популяций:  роль  факторов,  зависящих  и  не  зависящих  от
плотности. Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии).



Понятие  об  экологической  нише  вида.  Местообитание.  Многомерная  модель
экологической ниши Дж.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная
и реализованная ниши.

Вид как система популяций.  Ареалы видов.  Виды и их жизненные стратегии.
Экологические эквиваленты.

Закономерности  поведения  и  миграций  животных.  Биологические  инвазии
чужеродных видов.

Демонстрации
Портрет: Дж. И. Хатчинсон.
Таблицы  и  схемы:  «Экологические  характеристики  популяции»,

«Пространственная  структура  популяции»,  «Возрастные  пирамиды  популяции»,
«Скорость  заселения  поверхности  Земли  различными  организмами»,  «Модель
экологической ниши Дж. И. Хатчинсона».

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных.
Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению».
Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы.
Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в

биоценозе.
Экосистема  как  открытая  система  (А.  Дж.  Тенсли).  Функциональные  блоки

организмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни.
Трофические цепи и сети. Абиотические блоки экосистем. Почвы и илы в экосистемах.
Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме.

Основные  показатели  экосистемы.  Биомасса  и  продукция.  Экологические
пирамиды чисел, биомассы и энергии.

Динамика  экосистем.  Катастрофические  перестройки.  Флуктуации.
Направленные закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные и вторичные
сукцессии  и  их  причины.  Антропогенные  воздействия  на  сукцессии.  Климаксное
сообщество. Биоразнообразие и полнота круговорота веществ – основа устойчивости
сообществ.

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистемы морей и океанов.
Экосистемы тундр, лесов, степей, пустынь.

Антропогенные  экосистемы.  Агроэкосистема.  Агроценоз.  Различия  между
антропогенными и природными экосистемами.

Урбоэкосистемы.  Основные  компоненты  урбоэкосистем.  Городская  флора  и
фауна. Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение
агроэкосистем и урбоэкосистем.

Закономерности  формирования  основных  взаимодействий  организмов  в
экосистемах.  Роль  каскадного  эффекта  и  видов-эдификаторов  (ключевых  видов)  в
функционировании  экосистем.  Перенос  энергии  и  веществ  между  смежными
экосистемами.  Устойчивость  организмов,  популяций  и  экосистем  в  условиях
естественных и антропогенных воздействий.

Механизмы  воздействия  загрязнений  разных  типов  на  суборганизменном,
организменном,  популяционном  и  экосистемном  уровнях,  основы  экологического
нормирования антропогенного воздействия. Методология мониторинга естественных
и антропогенных экосистем.

Демонстрации



Портрет: А. Дж. Тенсли.
Таблицы  и  схемы:  «Структура  биоценоза»,  «Экосистема  широколиственного

леса»,  «Экосистема  хвойного  леса»,  «Функциональные  группы  организмов  в
экосистеме»,  «Круговорот  веществ  в  экосистеме»,  «Цепи  питания  (пастбищная,
детритная)», «Экологическая пирамида чисел», «Экологическая пирамида биомассы»,
«Экологическая пирамида энергии»,  «Образование болота»,  «Первичная сукцессия»,
«Восстановление леса после пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», «Круговорот
веществ и поток энергии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем».

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей,
гербарии культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы.

Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы».
Лабораторная  работа «Изучение  разнообразия  мелких  почвенных

членистоногих в разных экосистемах».
Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на

суходольный или пойменный луг, озеро, болото)».
Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)».
Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема
Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовала

жизнь.  Развитие  представлений  о  биосфере  в  трудах  Э.  Зюсса.  Учение  В.  И.
Вернадского о биосфере. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и
его функции.

Закономерности  существования  биосферы.  Особенности  биосферы  как
глобальной экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и
биогеохимические циклы (углерода, азота). Ритмичность явлений в биосфере.

Зональность  биосферы.  Понятие  о  биоме.  Основные  биомы  суши:  тундра,
хвойные  леса,  смешанные  и  широколиственные  леса,  степи,  саванны,  пустыни,
тропические леса, высокогорья. Климат, растительный и животный мир биомов суши.

Структура  и  функция  живых  систем,  оценка  их  ресурсного  потенциала  и
биосферных функций.

Демонстрации
Портреты: В. И. Вернадский, Э. Зюсс.
Таблицы  и  схемы:  «Геосферы  Земли»,  «Круговорот  азота  в  природе»,

«Круговорот углерода в природе», «Круговорот кислорода в природе», «Круговорот
воды в природе», «Основные биомы суши», «Климатические пояса Земли», «Тундра»,
«Тайга»,  «Смешанный  лес»,  «Широколиственный  лес»,  «Степь»,  «Саванна»,
«Пустыня», «Тропический лес».

Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных.
Тема 11. Человек и окружающая среда
Экологические  кризисы  и  их  причины.  Воздействие  человека  на  биосферу.

Загрязнение  воздушной  среды.  Охрана  воздуха.  Загрязнение  водной  среды.  Охрана
водных  ресурсов.  Разрушение  почвы.  Охрана  почвенных  ресурсов.  Изменение
климата.

Антропогенное  воздействие  на  растительный  и  животный  мир.  Охрана
растительного  и  животного  мира.  Основные  принципы  охраны  природы.  Красные
книги.  Особо  охраняемые  природные  территории  (ООПТ).  Ботанические  сады  и
зоологические парки.



Основные  принципы  устойчивого  развития  человечества  и  природы.
Рациональное природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли.
Общие  закономерности  глобальных  экологических  кризисов.  Особенности
современного кризиса и его вероятные последствия.

Развитие  методов  мониторинга  развития  опасных  техногенных  процессов.
Системные  исследования  перехода  к  ресурсосберегающей  и  конкурентоспособной
энергетике.  Биологическое  разнообразие  и  биоресурсы.  Национальные
информационные  системы,  обеспечивающие  доступ  к  информации  по  состоянию
отдельных видов и экосистем. Основы экореабилитации экосистем и способов борьбы
с биоповреждениями. Реконструкция морских и наземных экосистем.

Демонстрации
Таблицы  и  схемы:  «Загрязнение  атмосферы»,  «Загрязнение  гидросферы»,

«Загрязнение  почвы»,  «Парниковый  эффект»,  «Особо  охраняемые  природные
территории», «Модели управляемого мира».
Оборудование:  фотографии  охраняемых  растений  и  животных  Красной  книги
Российской Федерации, Красной книги региона.

№ п/п Наименование разделов и тем
программы 

Количество часов

Всего Контрольны
е работы 

Практические
работы 

1
Зарождение и развитие 
эволюционных 
представлений в биологии

 4 

2 Микроэволюция и её 
результаты  14  2 

3 Макроэволюция и её 
результаты  6 

4 Происхождение и развитие 
жизни на Земле  15  1.5 

5 Происхождение человека – 
антропогенез  10  1 

6

Экология — наука о 
взаимоотношениях 
организмов и 
надорганизменных систем с 
окружающей средой

 3  0.5 

7 Организмы и среда обитания  9  1.5 
8 Экология видов и популяций  9  0.5 

9 Экология сообществ. 
Экологические системы  12  0.5 

10 Биосфера – глобальная 
экосистема  6 

11 Человек и окружающая среда  6 
12 Резервное время  8 



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ  102  0  7.5 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Номер 
урока

Тема урока Количество
часов

Электронные цифровые 
образовательные 
ресурсы 

1 Эволюционная теория 
Ч. Дарвина  1 https://m.edsoo.ru/

2 Движущие силы эволюции видов по
Ч. Дарвину  1 https://educont.ru/

3
Борьба за существование, 
естественный и искусственный 
отбор

 1 https://educont.ru/

4 Формирование синтетической 
теории эволюции  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /863  e  9  ed  0  

5 Этапы эволюционного процесса: 
микроэволюция и макроэволюция  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  

6 Популяция — элементарная 
единица эволюции  1 https://m.edsoo.ru/

7

Закон генетического равновесия 
Дж. Харди, В. Вайнберга. 
Лабораторная работа «Выявление 
изменчивости у особей одного 
вида»

 1 https://m.edsoo.ru/

8 Элементарные факторы эволюции  1 https://m.edsoo.ru/

9 Эффект основателя. Эффект 
бутылочного горлышка  1 https://m.edsoo.ru/

10 Миграции. Изоляции популяций: 
географическая, биологическая  1 https://m.edsoo.ru/

11 Естественный отбор — 
направляющий фактор эволюции  1 https://m.edsoo.ru/

12 Половой отбор  1 https://m.edsoo.ru/

13

Приспособленность организмов как
результат микроэволюции. 
Лабораторная работа «Изучение 
ароморфозов и идиоадаптаций у 
растений и животных»

 1 https://m.edsoo.ru/

14 Примеры приспособлений у 
организмов: морфологические, 

 1 https://m.edsoo.ru/



физиологические, биохимические, 
поведенческие. Лабораторная 
работа «Приспособления 
организмов и их относительная 
целесообразность»

15

Вид, его критерии и структура. 
Лабораторная работа «Сравнение 
видов по морфологическому 
критерию»

 1 https://m.edsoo.ru/

16 Структура вида  1 https://m.edsoo.ru/

17 Видообразование как результат 
микроэволюции  1 https://m.edsoo.ru/

18 Связь микроэволюции и 
эпидемиологии  1 https://m.edsoo.ru/

19
Макроэволюция. 
Палеонтологические методы 
изучения эволюции

 1 https://m.edsoo.ru/

20 Биогеографические методы 
изучения эволюции  1 https://m.edsoo.ru/

21
Эмбриологические и сравнительно-
морфологические методы изучения 
эволюции

 1 https://m.edsoo.ru/

22
Молекулярно-генетические, 
биохимические и математические 
методы изучения эволюции

 1 https://m.edsoo.ru/

23 Общие закономерности эволюции  1 https://m.edsoo.ru/

24 Адаптивная радиация. 
Неравномерность темпов эволюции  1 https://m.edsoo.ru/

25 Научные гипотезы происхождения 
жизни на Земле  1 https://m.edsoo.ru/

26 Донаучные представления о 
зарождении жизни  1 https://m.edsoo.ru/

27 Основные этапы неорганической 
эволюции  1 https://m.edsoo.ru/

28 Гипотезы зарождения жизни  1 

29

История Земли и методы её 
изучения. Лабораторная работа 
«Изучение и описание ископаемых 
остатков древних организмов»

 1 https://m.edsoo.ru/

30 Начальные этапы органической  1 



эволюции
31 Эволюция эукариот  1 https://m.edsoo.ru/

32

Основные этапы эволюции 
растительного мира. Практическая 
работа «Изучение особенностей 
строения растений разных отделов»

 1 

33 Основные этапы эволюции 
животного мира  1 

34
Эволюция животных. Практическая
работа «Изучение особенностей 
строения позвоночных животных»

 1 https://m.edsoo.ru/

35 Развитие жизни на Земле по эрам и 
периодам  1 

36 Массовые вымирания — 
экологические кризисы прошлого  1 

37 Современный экологический 
кризис, его особенности  1 https://m.edsoo.ru/

38 Современная система 
органического прошлого  1 

39 Основные систематические группы 
организмов  1 

40 Антропология — наука о человеке  1 https://m.edsoo.ru/

41 Развитие представлений о 
происхождении человека  1 

42

Место человека в системе 
органического мира. Лабораторная 
работа «Изучение особенностей 
строения скелета человека, 
связанных с прямохождением»

 1 https://m.edsoo.ru/

43 Движущие силы антропогенеза  1 

44
Соотношение биологических и 
социальных факторов в 
антропогенезе

 1 

45 Основные стадии антропогенеза  1 https://m.edsoo.ru/

46 Палеогенетика и палеогеномика  1 
47 Эволюция современного человека  1 

48
Человеческие расы. Практическая 
работа «Изучение экологических 
адаптаций человека»

 1 https://m.edsoo.ru/

49 Междисциплинарные методы  1 



антропологии
50 Зарождение и развитие экологии  1 

51
Методы экологии. Лабораторная 
работа «Изучение методов 
экологических исследований»

 1 https://m.edsoo.ru/

52 Значение экологических знаний для
человека  1 

53 Экологические факторы  1 

54

Абиотические факторы. Свет как 
экологический фактор. 
Лабораторная работа «Выявление 
приспособлений организмов к 
влиянию света»

 1 https://m.edsoo.ru/

55

Абиотические факторы. 
Температура как экологический 
фактор. Лабораторная работа 
«Выявление приспособлений 
организмов к влиянию 
температуры»

 1 

56

Абиотические факторы. Влажность 
как экологический фактор. 
Лабораторная работа 
«Анатомические особенности 
растений из разных мест обитания»

 1 

57 Среды обитания организмов  1 https://m.edsoo.ru/

58 Биологические ритмы  1 
59 Жизненные формы организмов  1 
60 Биотические факторы  1 

61
Значение биотических 
взаимодействий для существования 
организмов в среде обитания

 1 

62 Экологические характеристики 
популяции  1 

63
Основные показатели популяции: 
численность, плотность, возрастная 
и половая структура

 1 https://m.edsoo.ru/

64
Основные показатели популяции: 
рождаемость, прирост, темп роста, 
смертность, миграции

 1 

65 Экологическая структура  1 



популяции

66 Динамика популяции и её 
регуляция  1 https://m.edsoo.ru/

67 Кривые роста численности 
популяции. Кривые выживания  1 

68

Экологическая ниша вида. 
Лабораторная работа 
«Приспособления семян растений к 
расселению»

 1 https://m.edsoo.ru/

69 Вид как система популяций  1 

70 Закономерности поведения и 
миграций животных  1 

71 Сообщество организмов — 
биоценоз  1 https://m.edsoo.ru/

72 Экосистема как открытая система  1 

73 Круговорот веществ и поток 
энергии в экосистеме  1 

74 Основные показатели экосистемы  1 https://m.edsoo.ru/

75 Экологические пирамиды  1 
76 Изменения сообществ — сукцессии  1 

77
Природные экосистемы. 
Экосистемы озер и рек. Экосистемы
морей и океанов

 1 https://m.edsoo.ru/

78
Природные экосистемы. 
Экосистемы тундр, лесов, степей, 
пустынь

 1 

79 Антропогенные экосистемы  1 

80
Урбоэкосистемы. Практическая 
работа «Изучение и описание 
урбоэкосистемы»

 1 https://m.edsoo.ru/

81
Закономерности формирования 
основных взаимодействий 
организмов в экосистемах

 1 

82

Механизмы воздействия 
загрязнений разных типов на 
суборганизменном, организменном,
популяционном и экосистемном 
уровнях

 1 

83 Биосфера — общепланетарная 
оболочка Земли  1 https://m.edsoo.ru/



84 Учение В. И. Вернадского о 
биосфере  1 

85 Закономерности существования 
биосферы  1 https://m.edsoo.ru/

86 Круговороты веществ и 
биогеохимические циклы  1 

87 Зональность биосферы. Основные 
биомы суши  1 

88 Устойчивость биосферы  1 https://m.edsoo.ru/

89 Экологические кризисы и их 
причины  1 

90 Воздействие человека на биосферу  1 https://m.edsoo.ru/

91 Антропогенное воздействие на 
растительный и животный мир  1 

92 Охрана природы  1 https://m.edsoo.ru/

93 Основные принципы устойчивого 
развития человечества и природы  1 

94
Рациональное природопользование 
и сохранение биологического 
разнообразия Земли

 1 https://m.edsoo.ru/

95 Обобщение по теме 
«Микроэволюция и её результаты»  1 

96 Обобщение по теме 
«Макроэволюция и её результаты»  1 https://m.edsoo.ru/

97
Обобщение по теме 
«Происхождение и развитие жизни 
на Земле»

 1 

98
Обобщение по теме 
«Происхождение человека – 
антропогенез»

 1 https://m.edsoo.ru/

99
Обобщение по теме «Экология – 
наука о взаимоотношениях 
организмов»

 1 

100 Обобщение по теме «Организмы и 
среда обитания»  1 https://m.edsoo.ru/

101 Обобщение по теме «Экология 
видов и популяций»  1 https://m.edsoo.ru/

102 Обобщение по теме «Биосфера – 
глобальная экосистема»  1 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
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11
/классы/
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                                             Класс                                11Б
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                                                                                       гуманитарный профиль)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного курса «Геометрия» базового уровня для обучающихся
11  классов  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  среднего  общего  образования,  с  учётом  современных  мировых  требований,
предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования.
Реализация  программы  обеспечивает  овладение  ключевыми  компетенциями,
составляющими  основу  для  саморазвития  и  непрерывного  образования,  целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся. 
         Важность  учебного курса  геометрии на  уровне среднего общего образования
обусловлена  практической  значимостью  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения геометрии в направлении личностного развития обучающихся, формирования
функциональной  математической  грамотности,  изучения  других  учебных  дисциплин.
Развитие  у  обучающихся  правильных  представлений  о  сущности  и  происхождении
геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе
наук  и  роли  математического  моделирования  в  научном  познании  и  в  практике
способствует  формированию  научного  мировоззрения  учащихся,  а  также  качеств
мышления, необходимых для адаптации в современном обществе.

Геометрия  является  одним  из  базовых  предметов  на  уровне  среднего  общего
образования,  так  как  обеспечивает  возможность  изучения  как  дисциплин естественно-
научной направленности, так и гуманитарной. 

Логическое  мышление,  формируемое  при  изучении  обучающимися  понятийных
основ  геометрии  и  построении  цепочки  логических  утверждений  в  ходе  решения
геометрических  задач,  умение  выдвигать  и  опровергать  гипотезы  непосредственно
используются  при  решении  задач  естественно-научного  цикла,  в  частности  из  курса
физики.

Умение  ориентироваться  в  пространстве  играет  существенную  роль  во  всех
областях  деятельности  человека.  Ориентация  человека  во  времени  и  пространстве  ―
необходимое  условие  его  социального  бытия,  форма  отражения  окружающего  мира,
условие  успешного  познания  и  активного  преобразования  действительности.
Оперирование пространственными образами объединяет разные виды учебной и трудовой
деятельности,  является одним из профессионально важных качеств,  поэтому актуальна
задача формирования у обучающихся пространственного мышления как разновидности
образного  мышления  ―  существенного  компонента  в  подготовке  к  практической
деятельности по многим направлениям. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения
–  общеобразовательное  и  общекультурное  развитие  обучающихся  через  обеспечение
возможности приобретения и использования систематических геометрических знаний и
действий, специфичных геометрии, возможности успешного продолжения образования по
специальностям, не связанным с прикладным использованием геометрии.

Программа  по  геометрии  на  базовом  уровне  предназначена  для  обучающихся
средней  школы,  не  испытывавших  значительных  затруднений  на  уровне  основного
общего образования. Таким образом, обучающиеся на базовом уровне должны освоить
общие математические умения, связанные со спецификой геометрии и необходимые для
жизни в современном обществе. Кроме этого, они имеют возможность изучить геометрию



более глубоко, если в дальнейшем возникнет необходимость в геометрических знаниях в
профессиональной деятельности.

Достижение цели освоения программы обеспечивается решением соответствующих
задач. Приоритетными задачами освоения курса «Геометрии» на базовом уровне в 10―11
классах являются: 

 формирование  представления  о  геометрии  как  части  мировой  культуры  и
осознание её взаимосвязи с окружающим миром;

 формирование  представления  о  многогранниках  и  телах  вращения  как  о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные
явления окружающего мира; 

 формирование  умения  распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  реальном мире
многогранники и тела вращения; 

 овладение  методами  решения  задач  на  построения  на  изображениях
пространственных фигур; 

 формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках и
телах вращения и их основными свойствами;

 овладение алгоритмами решения основных типов задач; формирование умения
проводить  несложные  доказательные  рассуждения  в  ходе  решения
стереометрических задач и задач с практическим содержанием;

 развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся,
познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления;

 формирование  функциональной  грамотности,  релевантной  геометрии:  умение
распознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в
реальных  жизненных  ситуациях  и  при  изучении  других  учебных  предметов,
проявления  зависимостей  и  закономерностей,  формулировать  их  на  языке
геометрии  и  создавать  геометрические  модели,  применять  освоенный
геометрический  аппарат  для  решения  практико-ориентированных  задач,
интерпретировать и оценивать полученные результаты.

Отличительной особенностью программы является включение в курс стереометрии
в  начале  его  изучения  задач,  решаемых  на  уровне  интуитивного  познания,  и
определённым  образом  организованная  работа  над  ними,  что  способствуют  развитию
логического  и  пространственного  мышления,  стимулирует  протекание  интуитивных
процессов, мотивирует к дальнейшему изучению предмета. 

Предпочтение  отдаётся  наглядно-конструктивному  методу  обучения,  то  есть
теоретические  знания  имеют  в  своей  основе  чувственность  предметно-практической
деятельности.  Развитие  пространственных  представлений  у  учащихся  в  курсе
стереометрии проводится за счёт решения задач на создание пространственных образов и
задач  на  оперирование  пространственными  образами.  Создание  образа  проводится  с
опорой на наглядность, а оперирование образом – в условиях отвлечения от наглядности,
мысленного изменения его исходного содержания. 

Основные  содержательные  линии  курса  «Геометрии»  в  10–11  классах:
«Многогранники», «Прямые и плоскости в пространстве», «Тела вращения», «Векторы и
координаты в пространстве». Формирование логических умений распределяется не только
по  содержательным  линиям,  но  и  по  годам  обучения  на  уровне  среднего  общего
образования.



Содержание  образования,  соответствующее  предметным  результатам  освоения
рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом,
чтобы  овладение  геометрическими  понятиями  и  навыками  осуществлялось
последовательно  и  поступательно,  с  соблюдением  принципа  преемственности,  чтобы
новые знания включались в общую систему геометрических представлений обучающихся,
расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи.

На изучение геометрии отводится 2 час в неделю в 11 классе, всего за год обучения -
68 учебных часов.

         Программа по учебному предмету «Математика (геометрия)» и любая ее часть
может  реализоваться  с  применением дистанционных  образовательных  технологий  при
наличии оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Тела вращения
Цилиндрическая  поверхность,  образующие  цилиндрической  поверхности,  ось

цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и
ось; площадь боковой и полной поверхности. 

Коническая  поверхность,  образующие  конической  поверхности,  ось  и  вершина
конической  поверхности.  Конус:  основание  и  вершина,  образующая  и  ось;  площадь
боковой и полной поверхности.  Усечённый конус:  образующие и высота;  основания и
боковая поверхность. 

Сфера  и  шар:  центр,  радиус,  диаметр;  площадь  поверхности  сферы.  Взаимное
расположение сферы и плоскости; касательная плоскость к сфере; площадь сферы. 

Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса.
Комбинации  тел  вращения  и  многогранников.  Многогранник,  описанный  около

сферы; сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения.
Понятие  об  объёме.  Основные  свойства  объёмов  тел.  Теорема  об  объёме

прямоугольного параллелепипеда и  следствия из  неё.  Объём цилиндра,  конуса.  Объём
шара и площадь сферы. 

Подобные  тела  в  пространстве.  Соотношения  между  площадями  поверхностей,
объёмами подобных тел.

Сечения  цилиндра  (параллельно  и  перпендикулярно  оси),  сечения  конуса
(параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара.

Векторы и координаты в пространстве
Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение

вектора  на  число.  Разложение  вектора  по  трём  некомпланарным  векторам.  Правило
параллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами.
Прямоугольная  система  координат  в  пространстве.  Координаты  вектора.  Простейшие
задачи  в  координатах.  Угол  между  векторами.  Скалярное  произведение  векторов.
Вычисление углов между прямыми и плоскостями.  Координатно-векторный метод при
решении геометрических задач.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Личностные  результаты  освоения  программы  учебного  предмета  «Математика»
характеризуются:

Гражданское воспитание:
сформированностью  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и

ответственного члена российского общества, представлением о математических основах
функционирования  различных  структур,  явлений,  процедур  гражданского  общества
(выборы,  опросы  и  пр.),  умением  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в
соответствии с их функциями и назначением.

Патриотическое воспитание:
сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому

и  настоящему  российской  математики,  ценностным  отношением  к  достижениям
российских  математиков  и  российской  математической  школы,  к  использованию  этих
достижений в других науках, технологиях, сферах экономики.

Духовно-нравственного воспитания:
осознанием  духовных  ценностей  российского  народа;  сформированностью

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением
достижений науки и деятельностью учёного;  осознанием личного вклада в  построение
устойчивого будущего.

Эстетическое воспитание:
эстетическим  отношением  к  миру,  включая  эстетику  математических

закономерностей,  объектов,  задач,  решений,  рассуждений;  восприимчивостью  к
математическим аспектам различных видов искусства.

Физическое воспитание:
сформированностью  умения  применять  математические  знания  в  интересах

здорового  и  безопасного  образа  жизни,  ответственного  отношения  к  своему  здоровью
(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая
активность);  физического совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью.

Трудовое воспитание:
готовностью к  труду,  осознанием ценности трудолюбия;  интересом к  различным

сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями,
умением совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные
жизненные  планы;  готовностью  и  способностью  к  математическому  образованию  и
самообразованию  на  протяжении  всей  жизни;  готовностью  к  активному  участию  в
решении практических задач математической направленности.

Экологическое воспитание:
сформированностью  экологической  культуры,  пониманием  влияния  социально-

экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,  осознанием
глобального  характера  экологических  проблем;  ориентацией  на  применение
математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.

Ценности научного познания: 
сформированностью  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферы
человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;
овладением  языком  математики  и  математической  культурой  как  средством  познания



мира;  готовностью  осуществлять  проектную  и  исследовательскую  деятельность
индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»

характеризуются  овладением  универсальными  познавательными действиями,
универсальными  коммуникативными  действиями,  универсальными  регулятивными
действиями.

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых
когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира;
применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).

Базовые логические действия:
 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,

понятий,  отношений  между  понятиями;  формулировать  определения  понятий;
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения
и сравнения, критерии проводимого анализа;

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и
отрицательные, единичные, частные и общие; условные;

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,
данных,  наблюдениях  и  утверждениях;  предлагать  критерии  для  выявления
закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые
и  от  противного),  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и
контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы;

 выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько  вариантов
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных
критериев).

Базовые исследовательские действия:
 использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания;

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать
искомое  и  данное,  формировать  гипотезу,  аргументировать  свою  позицию,
мнение;

 проводить  самостоятельно  спланированный  эксперимент,  исследование  по
установлению  особенностей  математического  объекта,  явления,  процесса,
выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами;

 самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам
проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных
результатов, выводов и обобщений;

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения
о его развитии в новых условиях.

Работа с информацией:
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и

для решения задачи;



 выбирать  информацию  из  источников  различных  типов,  анализировать,
систематизировать  и  интерпретировать информацию различных видов и  форм
представления;

 структурировать  информацию,  представлять  её  в  различных  формах,
иллюстрировать графически;

 оценивать  надёжность  информации  по  самостоятельно  сформулированным
критериям.

2)  Универсальные  коммуникативные  действия, обеспечивают сформированность
социальных навыков обучающихся.

Общение:
 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями

общения;  ясно,  точно,  грамотно  выражать  свою  точку  зрения  в  устных  и
письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать
полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,
решаемой  задачи,  высказывать  идеи,  нацеленные  на  поиск  решения;
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать
разногласия, свои возражения;

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и
особенностей аудитории.

Сотрудничество:
 понимать  и  использовать  преимущества  командной и индивидуальной работы

при  решении  учебных  задач;  принимать  цель  совместной  деятельности,
планировать  организацию  совместной  работы,  распределять  виды  работ,
договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  работы;  обобщать  мнения
нескольких людей;

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые
штурмы»  и  иные);  выполнять  свою  часть  работы  и  координировать  свои
действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий
продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия.

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых
установок и жизненных навыков личности.

Самоорганизация:
 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 
корректировать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль:
 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых

действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов;  владеть  способами
самопроверки,  самоконтроля  процесса  и  результата  решения  математической
задачи;



 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных
ошибок, выявленных трудностей;

 оценивать  соответствие  результата  цели  и  условиям,  объяснять  причины
достижения  или  недостижения  результатов  деятельности,  находить  ошибку,
давать оценку приобретённому опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Оперировать  понятиями:  цилиндрическая  поверхность,  образующие

цилиндрической поверхности; цилиндр; коническая поверхность, образующие конической
поверхности, конус; сферическая поверхность.

Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар).
Объяснять способы получения тел вращения.
Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости.
Оперировать понятиями:  шаровой сегмент,  основание сегмента,  высота  сегмента;

шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя; шаровой сектор.
Вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с

применением формул.
Оперировать  понятиями:  многогранник,  вписанный  в  сферу  и  описанный  около

сферы; сфера, вписанная в многогранник или тело вращения.
Вычислять  соотношения  между  площадями  поверхностей  и  объёмами  подобных

тел.
Изображать  изучаемые  фигуры  от  руки  и  с  применением  простых  чертёжных

инструментов.
Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид

сверху, сбоку, снизу; строить сечения тел вращения.
Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках.
Оперировать понятием вектор в пространстве.
Выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора

на число, объяснять, какими свойствами они обладают.
Применять правило параллелепипеда.
Оперировать  понятиями:  декартовы  координаты  в  пространстве,  вектор,  модуль

вектора,  равенство  векторов,  координаты  вектора,  угол  между  векторами,  скалярное
произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы.

Находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами,
скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам.

Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат.
Применять  геометрические  факты  для  решения  стереометрических  задач,

предполагающих несколько шагов решения,  если  условия применения  заданы в явной
форме.

Решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного
метода.

Решать  задачи  на  доказательство  математических  отношений  и  нахождение
геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при
решении стандартных математических задач.



Применять  простейшие  программные  средства  и  электронно-коммуникационные
системы при решении стереометрических задач.

Приводить  примеры  математических  закономерностей  в  природе  и  жизни,
распознавать проявление законов геометрии в искусстве.

Применять  полученные  знания  на  практике:  анализировать  реальные ситуации и
применять  изученные  понятия  в  процессе  поиска  решения  математически
сформулированной  проблемы,  моделировать  реальные  ситуации  на  языке  геометрии,
исследовать построенные модели с  использованием геометрических понятий и теорем,
аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических
величин.

№ 
п/
п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические 
работы

1 Тела вращения 17 1
Библиотека ЦОК 
http
s  ://  m  .  edsoo  .  ru  /1  c  209  e  37  

2 Объёмы тел 16  1
Библиотека ЦОК 
http
s  ://  m  .  edsoo  .  ru  /1  c  209  e  37  

3
Векторы и 
координаты в 
пространстве

 15  1
Библиотека ЦОК 
http
s  ://  m  .  edsoo  .  ru  /1  c  209  e  37  

4

Повторение, 
обобщение, 
систематизация 
знаний

20  1

Библиотека ЦОК 
http
s  ://  m  .  edsoo  .  ru  /1  c  209  e  37  

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 68  4  0

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков математики предусматривает:

1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
предмета  «Математика»  для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания
на  основе  исторического  просвещения;  подбор  соответствующего  содержания  уроков,
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих  воспитательное  воздействие  на
личность  в  соответствии  с  воспитательным  идеалом,  целью  и  задачами  воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках



предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения,
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;

6. Применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих
познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,  дающих  возможность
приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы,  которая  учит
строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию  критического
мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками
и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ № 95, установление
и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.



Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Номер 
урока

Тема урока Количество
часов

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы

1
Цилиндрическая поверхность, образующие 
цилиндрической поверхности, ось 
цилиндрической поверхности

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /6054  b  8  c  1  

2
Цилиндрическая поверхность, образующие 
цилиндрической поверхности, ось 
цилиндрической поверхности

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /6054  b  8  c  1  

3
Цилиндр: основания и боковая поверхность, 
образующая и ось; площадь боковой и 
полной поверхности

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /188  f  6216  

4
Цилиндр: основания и боковая поверхность, 
образующая и ось; площадь боковой и 
полной поверхности

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /188  f  6216  

5

Изображение цилиндра на плоскости. 
Развёртка цилиндра. Сечения цилиндра 
(плоскостью, параллельной или 
перпендикулярной оси цилиндра)

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /016  e  25  eb  

6
Коническая поверхность, образующие 
конической поверхности, ось и вершина 
конической поверхности

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  c  94  ba  09  b  

7
Коническая поверхность, образующие 
конической поверхности, ось и вершина 
конической поверхности

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  c  94  ba  09  b  

8 Конус: основание и вершина, образующая и 
ось; площадь боковой и полной поверхности  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /897  dd  3  b  2  



9

Изображение конуса на плоскости. 
Развёртка конуса. Сечения конуса 
(плоскостью, параллельной основанию, и 
плоскостью, проходящей через вершину)

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /0  bde  1  be  8  

10 Усечённый конус: образующие и высота; 
основания и боковая поверхность  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /1468  bab  3  

11 Усечённый конус: образующие и высота; 
основания и боковая поверхность  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /1468  bab  3  

12 Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; 
площадь поверхности сферы  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /0341  bc  2  b  

13 Изображение сферы, шара на плоскости. 
Сечения шара  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  bc  15  f  7  f  2  

14
Взаимное расположение сферы и плоскости; 
касательная плоскость к сфере; площадь 
сферы

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  bed  12  a  43  

15
Взаимное расположение сферы и плоскости; 
касательная плоскость к сфере; площадь 
сферы

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  bed  12  a  43  

16
Многогранник, описанный около сферы; 
сфера, вписанная в многогранник или в тело 
вращения

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /0  b  136158  

17 Контрольная работа . Тела вращения  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /0  b  136158  

18 Понятие об объёме. Основные свойства 
объёмов тел  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /26  a  03  fb  7  
19 Объём цилиндра 1

20 Объём конуса  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /5513  d  87  b  

21 Объём цилиндра, конуса  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /5513  d  87  b  

22 Вычисление объёма цилиндра и конуса 1
23 Площадь сферы 1

24 Объём шара и площадь сферы  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  d  189  bde  2  

25 Объём шара и площадь сферы  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  d  189  bde  2  

27 Подобные тела в пространстве. 1
28 Подобные тела в пространстве. 1

29
Подобные тела в пространстве. 
Соотношения между площадями 
поверхностей, объёмами подобных тел

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /810  cf  1  eb  

30
Подобные тела в пространстве. 
Соотношения между площадями 
поверхностей, объёмами подобных тел

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /810  cf  1  eb  

31 Объемы комбинированных тел 1
32 Объемы комбинированных тел 1



33 Контрольная работа по темам "Тела 
вращения" и "Объемы тел"  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /4  a  33  a  8  ab  

34 Вектор на плоскости и в пространстве  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /5  caefc  1  b  

35 Вектор на плоскости и в пространстве  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /5  caefc  1  b  

36 Сложение и вычитание векторов  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /23  f  4  f  089  

37 Сложение и вычитание векторов  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /23  f  4  f  089  

38 Умножение вектора на число  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  dee  379  eb  

39
Разложение вектора по трём 
некомпланарным векторам. Правило 
параллелепипеда

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  a  28  fd  74  e  

40 Решение задач, связанных с применением 
правил действий с векторами  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /5  a  827900  

41 Контрольная работа. Векторы  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /48  db  7058  

42
Прямоугольная система координат в 
пространстве. Координаты вектора. 
Простейшие задачи в координатах

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /48  db  7058  

43 Координатно-векторный метод при решении
геометрических задач  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  d  3  a  1  fe  30  

44 Координатно-векторный метод при решении
геометрических задач  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  d  3  a  1  fe  30  

45 Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /725  effc  4  

46 Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /725  effc  4  

47 Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /8  efbe  78  e  

48 Контрольная работа по теме "Векторы и 
координаты в пространстве"  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /77  c  22  fc  5  

49
Повторение, обобщение и систематизация 
знаний. Основные фигуры, факты, теоремы 
курса планиметрии

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /1780  ba  5  d  

50
Повторение, обобщение и систематизация 
знаний. Основные фигуры, факты, теоремы 
курса планиметрии

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /078  cd  184  

51
Повторение, обобщение и систематизация 
знаний. Основные фигуры, факты, теоремы 
курса планиметрии

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /078  cd  184  

52
Повторение, обобщение и систематизация 
знаний. Основные фигуры, факты, теоремы 
курса планиметрии

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /078  cd  184  



53
Повторение, обобщение и систематизация 
знаний. Задачи планиметрии и методы их 
решения

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7491  efe  0  

54
Повторение, обобщение и систематизация 
знаний. Задачи планиметрии и методы их 
решения

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /4  dffda  97  

55
Повторение, обобщение и систематизация 
знаний. Основные фигуры, факты, теоремы 
курса стереометрии

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /74  b  2  ad  91  

56
Повторение, обобщение и систематизация 
знаний. Основные фигуры, факты, теоремы 
курса стереометрии

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /74  b  2  ad  91  

57
Повторение, обобщение и систематизация 
знаний. Основные фигуры, факты, теоремы 
курса стереометрии

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /74  b  2  ad  91  

58 Стереометрия. Решение задач на 
прикладную стереометрию 1

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /74  b  2  ad  91  

59 Стереометрия. Задачи на нахождение 
площадей комбинированных тел. 1

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /74  b  2  ad  91  

60 Стереометрия. Задачи на нахождение 
объемов комбинированных тел. 1

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /74  b  2  ad  91  

61 Итоговая контрольная работа  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ec  24  dfc  2  

62 Итоговая контрольная работа  1

63 Планиметрия . Задачи на нахождение 
площадей и объемов комбинированных тел. 1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ec  24  dfc  2  

64 Стереометрия. Задачи на нахождение 
площадей комбинированных тел. 1

65 Прикладная герметрия в задачах ЕГЭ 1
66 Итоговая контрольная работа 1

67 Повторение, обобщение и систематизация 
знаний  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  465  d  10  e  

68 Повторение, обобщение и систематизация 
знаний  1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  465  d  10  e  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
  УЧИТЕЛЯ

Математика (геометрия)
(углубленный уровень)

/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

11
/классы/

Семенова Ольга Валерьевна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                             Класс                               11А, 11Б
                                                                                      (социально-экономический
                                                                                         профиль)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего образования, так как
обеспечивает  возможность  изучения  дисциплин  естественно-научной  направленности  и
предметов  гуманитарного  цикла.  Поскольку  логическое  мышление,  формируемое  при
изучении  обучающимися  понятийных  основ  геометрии,  при  доказательстве  теорем  и
построении  цепочки  логических  утверждений  при  решении  геометрических  задач,  умение
выдвигать  и  опровергать  гипотезы  непосредственно  используются  при  решении  задач
естественно-научного цикла, в частности физических задач.

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне – развитие
индивидуальных  способностей  обучающихся  при  изучении  геометрии,  как  составляющей
предметной  области  «Математика  и  информатика»  через  обеспечение  возможности
приобретения  и  использования  более  глубоких  геометрических  знаний  и  действий,
специфичных  геометрии,  и  необходимых  для  успешного  профессионального  образования,
связанного с использованием математики.

Приоритетными  задачами  курса  геометрии  на  углублённом  уровне,  расширяющими  и
усиливающими курс базового уровня, являются:

расширение  представления  о  геометрии  как  части  мировой  культуры  и  формирование
осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром;

формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших математических
моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  разные  явления  окружающего  мира,  знание
понятийного аппарата по разделу «Стереометрия» учебного курса геометрии;

формирование  умения  владеть  основными  понятиями  о  пространственных  фигурах  и  их
основными свойствами, знание теорем, формул и умение их применять, умения доказывать
теоремы и находить нестандартные способы решения задач;

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире многогранники и
тела вращения, конструировать геометрические модели;

формирование  понимания  возможности  аксиоматического  построения  математических
теорий, формирование понимания роли аксиоматики при проведении рассуждений;

формирование  умения  владеть  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения,  умения  их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и
задач  с  практическим  содержанием,  формирование  представления  о  необходимости
доказательств  при  обосновании  математических  утверждений  и  роли  аксиоматики  в
проведении дедуктивных рассуждений;

развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к
изучению геометрии;

формирование  функциональной грамотности,  релевантной геометрии:  умения  распознавать
проявления  геометрических  понятий,  объектов  и  закономерностей  в  реальных  жизненных
ситуациях  и  при  изучении  других  учебных  предметов,  проявления  зависимостей  и
закономерностей,  моделирования  реальных  ситуаций,  исследования  построенных  моделей,
интерпретации полученных результатов.



Основными  содержательными  линиями  учебного  курса  «Геометрия»  в  10–11  классах
являются:  «Прямые  и  плоскости  в  пространстве»,  «Многогранники»,  «Тела  вращения»,
«Векторы и координаты в пространстве», «Движения в пространстве».

Сформулированное  во  ФГОС  СОО  требование  «уметь  оперировать  понятиями»,
релевантными геометрии на углублённом уровне обучения в 10–11 классах, относится ко всем
содержательным линиям учебного курса, а формирование логических умений распределяется
не только по содержательным линиям,  но и  по годам обучения.  Содержание образования,
соответствующее  предметным  результатам  освоения  Федеральной  рабочей  программы,
распределённым  по  годам  обучения,  структурировано  таким  образом,  чтобы  ко  всем
основным,  принципиальным  вопросам  обучающиеся  обращались  неоднократно.  Это
позволяет организовать овладение геометрическими понятиями и навыками последовательно
и  поступательно,  с  соблюдением  принципа  преемственности,  а  новые  знания  включать  в
общую  систему  геометрических  представлений  обучающихся,  расширяя  и  углубляя  её,
образуя прочные множественные связи.

Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет:

создать  условия  для  дифференциации  обучения,  построения  индивидуальных
образовательных программ, обеспечить углублённое изучение геометрии как составляющей
учебного предмета «Математика»;

подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом выбора будущей
профессии, обеспечивая преемственность между общим и профессиональным образованием.

 На изучение учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне отводится  в 11 классе – 102 
часа (3 часа в неделю).

         Программа по учебному предмету «Математика (геометрия)» и любая ее часть может
реализоваться  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  при  наличии
оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) гражданское  воспитание:  сформированность  гражданской  позиции
обучающегося  как  активного  и  ответственного  члена  российского  общества,
представление  о  математических  основах  функционирования  различных  структур,
явлений,  процедур  гражданского  общества  (выборы,  опросы  и  другое),  умение
взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответствии  с  их  функциями  и
назначением;

2) патриотическое  воспитание:  сформированность  российской  гражданской
идентичности, уважения к прошлому и настоящему российской математики, ценностное
отношение  к  достижениям  российских  математиков  и  российской  математической
школы,  использование  этих  достижений  в  других  науках,  технологиях,  сферах
экономики;

3) духовно-нравственное  воспитание:  осознание  духовных  ценностей
российского народа, сформированность нравственного сознания, этического поведения,



связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью учёного,
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

4) эстетическое воспитание:  эстетическое отношение к миру, включая эстетику
математических  закономерностей,  объектов,  задач,  решений,  рассуждений,
восприимчивость к математическим аспектам различных видов искусства;

5) физическое воспитание:  форсированность умения применять математические
знания в интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к
своему  здоровью  (здоровое  питание,  сбалансированный  режим  занятий  и  отдыха,
регулярная  физическая  активность),  физическое  совершенствование  при  занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;

6) трудовое  воспитание:  готовность  к  труду,  осознание  ценности  трудолюбия,
интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,  связанным  с
математикой  и  её  приложениями,  умение  совершать  осознанный  выбор  будущей
профессии и реализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность к
математическому  образованию  и  самообразованию  на  протяжении  всей  жизни,
готовность  к  активному  участию  в  решении  практических  задач  математической
направленности;

7) экологическое  воспитание:  форсированность  экологической  культуры,
понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной  среды,  осознание  глобального  характера  экологических  проблем,
ориентация  на  применение  математических  знаний  для  решения  задач  в  области
окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды;

8) ценности  научного  познания:  форсированность  мировоззрения,
соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
понимание  математической  науки  как  сферы  человеческой  деятельности,  этапов  её
развития  и  значимости  для  развития  цивилизации,  овладение  языком  математики  и
математической  культурой  как  средством  познания  мира,  готовность  осуществлять
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,
отношений  между  понятиями,  формулировать  определения  понятий,  устанавливать
существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа;

 воспринимать,  формулировать  и  преобразовывать  суждения:  утвердительные  и
отрицательные, единичные, частные и общие, условные;

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных,
наблюдениях  и  утверждениях,  предлагать  критерии  для  выявления  закономерностей  и
противоречий;

 делать  выводы  с  использованием  законов  логики,  дедуктивных  и  индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;



 проводить  самостоятельно  доказательства  математических  утверждений  (прямые  и  от
противного),  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и  контрпримеры,
обосновывать собственные суждения и выводы;

 выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько  вариантов  решения,
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:

 использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания,  формулировать
вопросы,  фиксирующие  противоречие,  проблему,  устанавливать  искомое  и  данное,
формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению
особенностей  математического  объекта,  явления,  процесса,  выявлению  зависимостей
между объектами, явлениями, процессами;

 самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и
обобщений;

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его
развитии в новых условиях.

 Работа с информацией:
 выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для  ответа  на  вопрос  и  для

решения задачи;
 выбирать  информацию  из  источников  различных  типов,  анализировать,

систематизировать  и  интерпретировать  информацию  различных  видов  и  форм
представления;

 структурировать  информацию,  представлять  её  в  различных  формах,  иллюстрировать
графически;

 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Общение:

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения,
ясно,  точно,  грамотно  выражать  свою  точку  зрения  в  устных  и  письменных  текстах,
давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;

 в  ходе  обсуждения  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы,  проблемы,
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои
суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство
позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

 представлять  результаты  решения  задачи,  эксперимента,  исследования,  проекта,
самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и
особенностей аудитории.

Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:  составлять  план,  алгоритм  решения  задачи,  выбирать  способ
решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и
корректировать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 



 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и
мыслительных  процессов,  их  результатов,  владеть  способами  самопроверки,
самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;

 предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении  задачи,  вносить
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок,
выявленных трудностей;

 оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или
недостижения  результатов  деятельности,  находить  ошибку,  давать  оценку
приобретённому опыту.

Совместная деятельность:

 понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при
решении  учебных  задач,  принимать  цель  совместной  деятельности,  планировать
организацию совместной работы,  распределять виды работ,  договариваться,  обсуждать
процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей;

 участвовать  в  групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен  мнений,  «мозговые
штурмы»  и  иные),  выполнять  свою  часть  работы  и  координировать  свои  действия  с
другими  членами  команды,  оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по
критериям, сформулированным участниками взаимодействия.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу 11 класса обучающийся научится:
 свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и 

сферической поверхностями, объяснять способы получения;
 оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, сферой и 

шаром;
 распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы 

получения тел вращения;
 классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости;
 вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмы и площади 

поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел с применением 
формул;

 свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и 
многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, 
вписанная в многогранник или тело вращения;

 вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел;
 изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков 

простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения;
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;
 свободно оперировать понятием вектор в пространстве;
 выполнять операции над векторами;
 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;
 решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоскостями, 

вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, на применение векторно-
координатного метода при решении;

 свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать 
свойства движений;



 выполнять изображения многогранников и тел вращения при параллельном переносе, 
центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, 
преобразования подобия;

 строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 
перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельные основанию и проходящие через 
вершину), сечения шара;

 использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 
проектирования, метод переноса секущей плоскости;

 доказывать геометрические утверждения;
 применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной и 
неявной форме;

 решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 
геометрических величин;

 применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении
стереометрических задач;

 применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оценивать 
реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойства в процессе поиска 
решения математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации 
на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических 
понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с 
нахождением геометрических величин;

 иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части 
фундамента развития технологий.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Тела вращения

Понятия:  цилиндрическая  поверхность,  коническая  поверхность,  сферическая
поверхность, образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечённый конус,
сфера,  шар.  Взаимное  расположение сферы и  плоскости,  касательная плоскость  к  сфере.
Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Симметрия сферы и
шара.

Объём.  Основные  свойства  объёмов  тел.  Теорема  об  объёме  прямоугольного
параллелепипеда  и  следствия  из  неё.  Объём  прямой  и  наклонной  призмы,  цилиндра,
пирамиды и конуса. Объём шара и шарового сегмента.

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр, описанная
около  цилиндра.  Пересечение  сферы  и  шара  с  плоскостью.  Касание  шара  и  сферы
плоскостью.  Понятие  многогранника,  описанного  около  сферы,  сферы,  вписанной  в
многогранник или тело вращения.

Площадь  поверхности  цилиндра,  конуса,  площадь  сферы  и  её  частей.  Подобие  в
пространстве.  Отношение  объёмов,  площадей  поверхностей  подобных  фигур.
Преобразование  подобия,  гомотетия.  Решение  задач  на  плоскости  с  использованием
стереометрических методов.

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и
перпендикулярно  оси),  сечения  конуса  (параллельные  основанию  и  проходящие  через



вершину),  сечения  шара,  методы  построения  сечений:  метод  следов,  метод  внутреннего
проектирования, метод переноса секущей плоскости.

Векторы и координаты в пространстве

Векторы в  пространстве.  Операции над векторами.  Векторное  умножение  векторов.
Свойства  векторного  умножения.  Прямоугольная  система  координат  в  пространстве.
Координаты  вектора.  Разложение  вектора  по  базису.  Координатно-векторный  метод  при
решении геометрических задач.

Движения в пространстве

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие свойства
движений.  Виды  движений:  параллельный  перенос,  центральная  симметрия,  зеркальная
симметрия, поворот вокруг прямой. Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера.

УЧЕТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Реализация воспитательного потенциала уроков геометрии предусматривает:

Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
предмета  «Геометрия»  для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания
на  основе  исторического  просвещения;  подбор  соответствующего  содержания  уроков,
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

Выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих воспитательное  воздействие  на
личность  в  соответствии  с  воспитательным  идеалом,  целью  и  задачами  воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения,
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;

Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих  познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,  дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая
учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию  критического
мышления;

Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ № 95,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:



Сентябрь: 

1 сентября: День знаний;

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 
терроризмом;

8 сентября: Международный день распространения грамотности.

Октябрь:

1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;

4 октября: День защиты животных;

5 октября: День учителя;

25 октября: Международный день школьных библиотек;

Третье воскресенье октября: День отца.

Ноябрь:

4 ноября: День народного единства;

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел России;

Последнее воскресенье ноября: День Матери;

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.

Январь:

25 января: День российского студенчества;

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв 
Холокоста.

Февраль:

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве;

8 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества;

21 февраля: Международный день родного языка;

23 февраля: День защитника Отечества.



Март:

8 марта: Международный женский день;

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;

27 марта: Всемирный день театра.

Апрель:

12 апреля: День космонавтики.

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда;

9 мая: День Победы;

19 мая: День детских общественных организаций России;

24 мая: День славянской письменности и культуры.

Июнь:

1 июня: день защиты детей;

6 июня: День русского языка;

12 июня: День России;

22 июня: День памяти и скорби;

27 июня: День молодежи.

Июль:

8 июля: День семьи, любви и верности.

Август:

12 августа: День физкультурника;

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;

27 августа: День российского кино.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
урока

Тема урока Количество 
часов

Электронные цифровые 
образовательные ресурсы



1. Повторение темы "Координаты
вектора на плоскости и в 
пространстве"

1 Библиотека ЦОК

Каталог

2. Повторение темы "Скалярное 
произведение векторов"

1 Каталог

3. Повторение темы "Вычисление
угла между векторами в 
пространстве"

1 Каталог

4. Повторение темы "Уравнение 
прямой, проходящей через две
точки"

1 Урок

5. Уравнение плоскости, 
нормаль, уравнение плоскости 
в отрезках

1 Каталог

6. Уравнение плоскости, 
нормаль, уравнение плоскости 
в отрезках

1 Каталог

7. Векторное произведение 1 Урок

8. Линейные неравенства, 
линейное программирование

1 Каталог

9. Линейные неравенства, 
линейное программирование

1 Каталог

10. Аналитические методы расчёта
угла между прямыми в 
многогранниках

1 Каталог

11. Аналитические методы расчёта
угла между плоскостями в 
многогранниках

1 Каталог

12. Формула расстояния от точки 
до плоскости в координатах

1 Каталог

13. Нахождение расстояний от 
точки до плоскости в кубе

1 Каталог

14. Нахождение расстояний от 
точки до плоскости в 
правильной пирамиде

1 Каталог

15. Контрольная работа 
"Аналитическая геометрия"

1 Каталог

16. Сечения многогранников: 
стандартные многогранники

1 Каталог

17. Сечения многогранников: 
метод следов

1 Каталог
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18. Сечения многогранников: 
стандартные плоскости, 
пересечения прямых и 
плоскостей

1 Каталог

19. Параллельные прямые и 
плоскости: параллельные 
сечения

1 Каталог

20. Параллельные прямые и 
плоскости: расчёт отношений

1 Каталог

21. Параллельные прямые и 
плоскости: углы между 
скрещивающимися прямыми

1 Каталог

22. Перпендикулярные прямые и 
плоскости: стандартные пары 
перпендикулярных плоскостей 
и прямых, симметрии 
многогранников

1 Каталог

23. Перпендикулярные прямые и 
плоскости: теорема о трех 
перпендикулярах

1 Каталог

24. Перпендикулярные прямые и 
плоскости: вычисления длин в 
многогранниках

1 Каталог

25. Повторение: площади 
многоугольников, формулы 
для площадей, соображения 
подобия

1 Каталог

26. Повторение: площади 
многоугольников, формулы 
для площадей, соображения 
подобия

1 Каталог

27. Повторение: площади 
многоугольников, формулы 
для площадей, соображения 
подобия

1 Каталог

28. Площади сечений 
многогранников: площади 
поверхностей, разрезания на 
части, соображения подобия

1 Каталог

29. Площади сечений 
многогранников: площади 
поверхностей, разрезания на 
части, соображения подобия

1 Каталог
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30. Контрольная работа 
"Повторение: многогранники, 
сечения многогранников"

1 Каталог

31. Объём тела. Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда

1 Библиотека ЦОК

https://lesson.edu.ru/02.3/11

32. Задачи об удвоении куба, о 
квадратуре куба; о трисекции 
угла

1

33. Стереометрические задачи, 
связанные с объёмом 
прямоугольного 
параллелепипеда

1

34. Прикладные задачи, связанные
с вычислением объёма 
прямоугольного 
параллелепипеда

1

35. Объём прямой призмы 1 Библиотека ЦОК

https://lesson.edu.ru/02.3/11

36. Стереометрические задачи, 
связанные с вычислением 
объёмов прямой призмы

1 Каталог

37. Прикладные задачи, связанные
с объёмом прямой призмы

1 Каталог

38. Вычисление объёмов тел с 
помощью определённого 
интеграла. Объём наклонной 
призмы

1 Каталог

39. Вычисление объёмов тел с 
помощью определённого 
интеграла. Объём пирамиды

1 Каталог

40. Формула объёма пирамиды. 
Отношение объемов пирамид 
с общим углом

1 Каталог

41. Формула объёма пирамиды. 
Отношение объемов пирамид 
с общим углом

1 Каталог

42. Стереометрические задачи, 
связанные с объёмами 
наклонной призмы

1 Каталог

43. Стереометрические задачи, 
связанные с объёмами 
пирамиды

1 Каталог
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44. Прикладные задачи по теме 
"Объёмы тел", связанные с 
объёмом наклонной призмы

1 Каталог

45. Прикладные задачи по теме 
"Объёмы тел", связанные с 
объёмом пирамиды

1 Каталог

46. Применение объёмов. 
Вычисление расстояния до 
плоскости

1 Каталог

47. Контрольная работа "Объём 
многогранника"

1 Каталог

48. Цилиндрическая поверхность, 
образующие цилиндрической 
поверхности

1 Каталог

49. Цилиндр. Прямой круговой 
цилиндр. Площадь 
поверхности цилиндра

1 Каталог

50. Коническая поверхность, 
образующие конической 
поверхности. Конус

1 Каталог

51. Сечение конуса плоскостью, 
параллельной плоскости 
основания

1

52. Усечённый конус. 
Изображение конусов и 
усечённых конусов

1 Урок

53. Площадь боковой поверхности
и полной поверхности конуса

1 Каталог

54. Площадь боковой поверхности
и полной поверхности конуса

1 Каталог

55. Стереометрические задачи на 
доказательство и вычисление, 
построением сечений 
цилиндра, конуса

1 Каталог

56. Стереометрические задачи на 
доказательство и вычисление, 
построением сечений 
цилиндра, конуса

1 Каталог

57. Прикладные задачи, связанные
с цилиндром

1 Каталог

58. Прикладные задачи, связанные
с цилиндром

1 Каталог
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59. Сфера и шар 1 Урок

60. Пересечение сферы и шара с 
плоскостью. Касание шара и 
сферы плоскостью. Вид и 
изображение шара

1 Урок

61. Пересечение сферы и шара с 
плоскостью. Касание шара и 
сферы плоскостью. Вид и 
изображение шара

1 Урок

62. Уравнение сферы. Площадь 
сферы и её частей

1 Урок

63. Симметрия сферы и шара 1 Урок

64. Стереометрические задачи на 
доказательство и вычисление, 
связанные со сферой и шаром, 
построением их сечений 
плоскостью

1 Урок

65. Стереометрические задачи на 
доказательство и вычисление, 
связанные со сферой и шаром, 
построением их сечений 
плоскостью

1 Урок

66. Прикладные задачи, связанные
со сферой и шаром

1 Урок

67. Повторение: окружность на 
плоскости, вычисления в 
окружности, стандартные 
подобия

1

68. Различные комбинации тел 
вращения и многогранников

1 Урок

69. Задачи по теме "Тела и 
поверхности вращения"

1 Урок

70. Задачи по теме "Тела и 
поверхности вращения"

1

71. Контрольная работа "Тела и 
поверхности вращения"

1 Урок

72. Объём цилиндра. Теорема об 
объёме прямого цилиндра

1 Урок

73. Вычисление объёмов тел с 
помощью определённого 
интеграла. Объём конуса

1 Урок
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74. Площади боковой и полной 
поверхности конуса

1

75. Стереометрические задачи, 
связанные с вычислением 
объёмов цилиндра, конуса

1 Урок

76. Прикладные задачи по теме 
"Объёмы и площади 
поверхностей тел"

1

77. Объём шара и шарового 
сектора. Теорема об объёме 
шара. Площадь сферы. 
Стереометрические задачи, 
связанные с вычислением 
объёмов шара, шарового 
сегмента и шарового сектора

1 Урок

78. Прикладные задачи по теме 
"Объёмы тел", связанные с 
объёмом шара и площадью 
сферы. Соотношения между 
площадями поверхностей и 
объёмами подобных тел

1 Урок

79. Подобные тела в пространстве.
Изменение объёма при 
подобии. Стереометрические 
задачи, связанные с 
вычислением объёмов тел и 
площадей поверхностей

1 Урок

80. Контрольная работа "Площади 
поверхности и объёмы круглых
тел"

1

81. Движения пространства. 
Отображения. Движения и 
равенство фигур. Общие 
свойства движений

1

82. Виды движений: 
параллельный перенос, 
центральная симметрия, 
зеркальная симметрия, 
поворот вокруг прямой

1 Каталог

83. Преобразования подобия. 
Прямая и сфера Эйлера

1 Каталог

84. Геометрические задачи на 
применение движения

1 Каталог
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85. Контрольная работа "Векторы 
в пространстве"

1 Каталог

86. Обобщающее повторение 11 
понятий и методов курса 
геометрии 10–11 классов, 
систематизация знаний: 
"Параллельность прямых и 
плоскостей в пространстве"

1 ЕГЭ−2025: задания, 
ответы, решения

87. Обобщающее повторение 11 
понятий и методов курса 
геометрии 10–11 классов, 
систематизация знаний: 
"Векторы в пространстве"

1 ЕГЭ−2025: задания, 
ответы, решения

88. Обобщающее повторение 11 
понятий и методов курса 
геометрии 10–11 классов, 
систематизация знаний: 
"Векторы в пространстве"

1 ЕГЭ−2025: задания, 
ответы, решения

89. Обобщающее повторение 11 
понятий и методов курса 
геометрии 10–11 классов, 
систематизация знаний: 
"Объем многогранника"

1 ЕГЭ−2025: задания, 
ответы, решения

90. Обобщающее повторение 11 
понятий и методов курса 
геометрии 10–11 классов, 
систематизация знаний: 
"Объем многогранника"

1 ЕГЭ−2025: задания, 
ответы, решения

91. Обобщающее повторение 11 
понятий и методов курса 
геометрии 10–11 классов, 
систематизация знаний: 
"Площади поверхности и 
объёмы круглых тел"

1 ЕГЭ−2025: задания, 
ответы, решения

92. Обобщающее повторение 11 
понятий и методов курса 
геометрии 10–11 классов, 
систематизация знаний: 
"Площади поверхности и 
объёмы круглых тел"

1 ЕГЭ−2025: задания, 
ответы, решения

93. Итоговая контрольная работа 1

94. Итоговая контрольная работа 1
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95. Повторение, обобщение и 
систематизация знаний

1 ЕГЭ−2025: задания, 
ответы, решения

96. История развития 
стереометрии как науки и её 
роль в развитии современных 
инженерных и компьютерных 
технологий

1

97. История развития 
стереометрии как науки и её 
роль в развитии современных 
инженерных и компьютерных 
технологий

1

98. История развития 
стереометрии как науки и её 
роль в развитии современных 
инженерных и компьютерных 
технологий

1

99. История развития 
стереометрии как науки и её 
роль в развитии современных 
инженерных и компьютерных 
технологий

1

100. История развития 
стереометрии как науки и её 
роль в развитии современных 
инженерных и компьютерных 
технологий

1

101. История развития 
стереометрии как науки и её 
роль в развитии современных 
инженерных и компьютерных 
технологий

1

102. История развития 
стереометрии как науки и её 
роль в развитии современных 
инженерных и компьютерных 
технологий

1

https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» базового уровня для
обучающихся  10 –11  классов  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, с учётом современных мировых
требований,  предъявляемых  к  математическому  образованию,  и  традиций  российского
образования.  Реализация  программы обеспечивает  овладение  ключевыми компетенциями,
составляющими  основу  для  саморазвития  и  непрерывного  образования,  целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.

Учебный  курс  «Вероятность  и  статистика»  базового  уровня  является  продолжением  и
развитием  одноимённого  учебного  курса  базового  уровня  основной  школы.  Курс
предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли
теории  вероятностей  как  математического  инструмента  для  изучения  случайных  событий,
величин и процессов. При изучении курса обогащаются представления учащихся о методах
исследования  изменчивого  мира,  развивается  понимание  значимости  и  общности
математических  методов  познания  как  неотъемлемой  части  современного  естественно-
научного мировоззрения.

Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении курса
основной школы и на развитие представлений о случайных величинах и взаимосвязях между
ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира.

В  соответствии  с  указанными  целями  в  структуре  учебного  курса  «Вероятность  и
статистика»  средней  школы  на  базовом  уровне  выделены  следующие  основные
содержательные линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и закон
больших чисел».

Важную  часть  курса  занимает  изучение  геометрического  и  биномиального
распределений и знакомство с их непрерывными аналогами ― показательным и нормальным
распределениями.

Содержание  линии  «Случайные  события  и  вероятности» служит  основой  для
формирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных
величин,  а  также  эта  линия  необходима  как  база  для  изучения  закона  больших чисел  –
фундаментального  закона,  действующего  в  природе  и  обществе  и  имеющего
математическую формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в ознакомительной
форме с минимальным использованием математического формализма.

Темы,  связанные  с  непрерывными случайными величинами,  акцентируют  внимание
школьников на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций.
Основное  внимание  уделяется  показательному и нормальному распределениям,  при  этом
предполагается  ознакомительное  изучение  материала  без  доказательств  применяемых
фактов.

        На изучение курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне отводится 1 час в
неделю в течение каждого года обучения, всего 68 учебных часов.

Программа  по  учебному  предмету  «Математика  (вероятность  и  статистика)»  и  любая  ее
часть может реализоваться с применением дистанционных образовательных технологий при
наличии оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  программы  учебного  предмета  «Математика»

характеризуются:

Гражданское  воспитание:  форсированностью  гражданской  позиции  обучающегося
как  активного  и  ответственного  члена  российского  общества,  представлением  о
математических  основах  функционирования  различных  структур,  явлений,  процедур
гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением взаимодействовать с социальными
институтами в соответствии с их функциями и назначением.

Патриотическое  воспитание:  форсированностью  российской  гражданской
идентичности,  уважения  к  прошлому  и  настоящему  российской  математики, ценностным
отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы,
к использованию этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики.

Духовно-нравственного  воспитания:  осознанием духовных ценностей  российского
народа;  форсированностью  нравственного  сознания,  этического  поведения,  связанного  с
практическим  применением  достижений  науки  и  деятельностью  учёного;  осознанием
личного вклада в построение устойчивого будущего.

Эстетическое  воспитание:  эстетическим  отношением  к  миру,  включая  эстетику
математических  закономерностей,  объектов,  задач,  решений,  рассуждений;
восприимчивостью к математическим аспектам различных видов искусства.

Физическое  воспитание:  форсированностью  умения  применять  математические
знания  в  интересах  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  ответственного  отношения  к
своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная
физическая  активность);  физического  совершенствования,  при  занятиях  спортивно-
оздоровительной деятельностью.

Трудовое  воспитание:  готовностью  к  труду,  осознанием  ценности  трудолюбия;
интересом к различным сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и
её  приложениями,  умением  совершать  осознанный  выбор  будущей  профессии  и
реализовывать  собственные  жизненные  планы;  готовностью  и  способностью  к
математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью
к активному участию в решении практических задач математической направленности.

Экологическое воспитание: форсированностью экологической культуры, пониманием
влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды,
осознанием  глобального  характера  экологических  проблем;  ориентацией  на  применение
математических  знаний  для  решения  задач  в области  окружающей  среды,  планирования
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.

Ценности научного познания:  форсированностью мировоззрения, соответствующего
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  пониманием
математической  науки  как  сферы  человеческой  деятельности,  этапов  её  развития  и
значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической
культурой  как  средством  познания  мира;  готовностью  осуществлять  проектную  и
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные  результаты освоения  программы учебного  предмета  «Математика»

характеризуются  овладением  универсальными познавательными действиями,
универсальными   коммуникативными   действиями,   универсальными   регулятивными
действиями.

1) Универсальные познавательные действия,   обеспечивают   формирование   базовых
когнитивных   процессов   обучающихся   (освоение   методов   познания   окружающего   мира;
применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).

Базовые логические действия:

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,
отношений  между  понятиями;  формулировать  определения  понятий;  устанавливать
существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа;

 воспринимать,  формулировать  и  преобразовывать  суждения:  утвердительные  и
отрицательные, единичные, частные и общие; условные;

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных,
наблюдениях  и  утверждениях;  предлагать  критерии для  выявления  закономерностей  и
противоречий;

 делать  выводы  с  использованием  законов  логики,  дедуктивных  и  индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;

 проводить  самостоятельно  доказательства  математических  утверждений  (прямые  и  от
противного),  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и  контрпримеры;
обосновывать собственные суждения и выводы;

 выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько  вариантов  решения,
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

 Базовые исследовательские действия:
 использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания;  формулировать

вопросы,  фиксирующие  противоречие,  проблему,  устанавливать  искомое  и  данное,
формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению
особенностей  математического  объекта,  явления,  процесса,  выявлению  зависимостей
между объектами, явлениями, процессами;

 самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и
обобщений;

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его
развитии в новых условиях.

Работа с информацией:
 выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для  ответа  на  вопрос  и  для

решения задачи;



 выбирать  информацию  из  источников  различных  типов,  анализировать,
систематизировать  и  интерпретировать  информацию  различных  видов  и  форм
представления;

 структурировать  информацию,  представлять  её  в  различных  формах,  иллюстрировать
графически;

 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям.

2) Универсальные коммуникативные действия,   обеспечивают   форсированность
социальных навыков обучающихся.

Общение:
 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;

ясно,  точно,  грамотно  выражать  свою  точку  зрения  в  устных  и  письменных  текстах,
давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;

 в  ходе  обсуждения  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы,  проблемы,
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои
суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство
позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

 представлять  результаты  решения  задачи,  эксперимента,  исследования,  проекта;
самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и
особенностей аудитории.

Сотрудничество:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; принимать цель совместной деятельности, планировать 
организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 
процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей;

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 
штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 
другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
критериям, сформулированным участниками взаимодействия.

 3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых 
установок и жизненных навыков личности.

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 
варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль:
 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и

мыслительных  процессов,  их  результатов;  владеть  способами  самопроверки,
самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;

 предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении  задачи,  вносить
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок,
выявленных трудностей;

 оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или
недостижения  результатов  деятельности,  находить  ошибку,  давать  оценку
приобретённому опыту.



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Читать и строить таблицы и диаграммы.

Оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее
значение, размах массива числовых данных.

Оперировать  понятиями:  случайный  эксперимент  (опыт)  и  случайное  событие,
элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта; находить вероятности в
опытах с равновозможными случайными событиями, находить и сравнивать вероятности
событий в изученных случайных экспериментах.

Находить  и формулировать события:  пересечение и объединение данных событий,
событие,  противоположное  данному  событию;  пользоваться  диаграммами  Эйлера  и
формулой сложения вероятностей при решении задач.

Оперировать  понятиями:  условная  вероятность,  независимые  события;  находить
вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта.

Применять комбинаторное правило умножения при решении задач.

Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех
и  неудача;  находить  вероятности  событий  в  серии  независимых испытаний  до  первого
успеха; находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли.

Оперировать  понятиями:  случайная  величина,  распределение  вероятностей,
диаграмма распределения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия и

стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в том числе в
задачах из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной случайной величины.
Математическое  ожидание  суммы  случайных  величин.  Математическое  ожидание  и
дисперсия геометрического и биномиального распределений.

Закон  больших чисел  и  его  роль  в  науке,  природе  и  обществе.  Выборочный метод
исследований.

Примеры  непрерывных  случайных  величин.  Понятие  о  плотности  распределения.
Задачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие о нормальном распределении.

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков математики предусматривает:

1. Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета  «Математика»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;



2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января:  День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8 февраля:  День памяти о россиянах,  исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;



21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ 
урока

Тема урока Количеств
о часов

Электронные 
цифровые 
образовательные
ресурсы

1. Повторение, обобщение, 
систематизация знаний. (Случайные 
опыты и вероятности случайных 
событий. Серии независимых 
испытаний)

1 Каталог

2. Повторение, обобщение, 
систематизация знаний. (Случайные 
опыты и вероятности случайных 
событий. Серии независимых 
испытаний)

1 Каталог

3. Повторение, обобщение, 
систематизация знаний. (Случайные 
опыты и вероятности случайных 
событий. Серии независимых 
испытаний)

1 Каталог



4. Повторение, обобщение, 
систематизация знаний. (Случайные 
опыты и вероятности случайных 
событий. Серии независимых 
испытаний)

1 Каталог

5. Примеры применения математического
ожидания (страхование, лотерея)

1 Каталог

6. Математическое ожидание суммы 
случайных величин

1 Каталог

7. Математическое ожидание 
геометрического и биномиального 
распределений

1 Каталог

8. Математическое ожидание 
геометрического и биномиального 
распределений

1 Каталог

9. Дисперсия и стандартное отклонение 1 Каталог

10. Дисперсия и стандартное отклонение 1 Каталог

11. Дисперсии геометрического и 
биномиального распределения

1 Каталог

12. Практическая работа с использованием
электронных таблиц

1 Каталог

13. Закон больших чисел. Выборочный 
метод исследований

1 Каталог

14. Закон больших чисел. Выборочный 
метод исследований

1 Каталог

15. Практическая работа с использованием
электронных таблиц

1 Каталог

16. Итоговая контрольная работа 1 Каталог

17. Примеры непрерывных случайных 
величин. Функция плотности 
распределения. Равномерное 
распределение и его свойства

1 Каталог

18. Примеры непрерывных случайных 
величин. Функция плотности 
распределения. Равномерное 
распределение и его свойства

1 Каталог

19. Задачи, приводящие к нормальному 
распределению. Функция плотности и 
свойства нормального распределения

1 Каталог
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20. Практическая работа с использованием
электронных таблиц

1 Каталог

21. Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Описательная 
статистика

1 Каталог

22. Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Описательная 
статистика

1 Каталог

23. Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Опыты с 
равновозможными элементарными 
событиями

1 Каталог

24. Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Опыты с 
равновозможными элементарными 
событиями

1 Каталог

25. Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Вычисление 
вероятностей событий с применением 
формул и графических методов 
(координатная прямая, дерево, 
диаграмма Эйлера)

1 Каталог

26. Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Вычисление 
вероятностей событий с применением 
формул и графических методов 
(координатная прямая, дерево, 
диаграмма Эйлера)

1 Каталог

27. Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Вычисление 
вероятностей событий с применением 
формул и графических методов 
(координатная прямая, дерево, 
диаграмма Эйлера)

1 Каталог

28. Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Вычисление 
вероятностей событий с применением 
формул и графических методов 
(координатная прямая, дерево, 
диаграмма Эйлера)

1 Каталог

29. Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Случайные 
величины и распределения

1 Каталог
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30. Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Случайные 
величины и распределения

1 Каталог

31. Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. 
Математическое ожидание случайной 
величины

1 Каталог

32. Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. 
Математическое ожидание случайной 
величины

1 Каталог

33. Итоговая контрольная работа 1 Каталог

34. Повторение, обобщение и 
систематизация знаний

1 Каталог

https://lesson.edu.ru/02.4/11
https://lesson.edu.ru/02.4/11
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https://lesson.edu.ru/02.4/11
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
  УЧИТЕЛЯ

Математика
 (алгебра и начала математического анализа)

(базовый уровень)
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

11
/классы/

Желудкова Галина Лукьяновна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                             Класс                               11Б
                                                                                      (естественно-научный, гуманитарный
                                                                                       профили)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного курса  «Алгебра и  начала математического анализа»
базового  уровня  для  обучающихся  11  классов  разработана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  с  учётом
современных мировых требований,  предъявляемых к  математическому образованию,  и
традиций  российского  образования.  Реализация  программы  обеспечивает  овладение
ключевыми компетенциями,  составляющими основу для саморазвития и  непрерывного
образования,  целостность  общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития
личности обучающихся. 
           Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее
значимых в  программе старшей школы,  поскольку,  с  одной стороны,  он обеспечивает
инструментальную  базу  для  изучения  всех  естественно-научных  курсов,  а  с  другой
стороны,  формирует  логическое  и  абстрактное  мышление  учащихся  на  уровне,
необходимом для освоения курсов информатики, обществознания, истории, словесности.
В рамках данного курса учащиеся овладевают универсальным языком современной науки,
которая формулирует свои достижения в математической форме. 

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного
овладения  законами  физики,  химии,  биологии,  понимания  основных  тенденций
экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых
и компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. В тоже
время овладение абстрактными и логически строгими математическими конструкциями
развивает  умение  находить  закономерности,  обосновывать  истинность  утверждения,
использовать  обобщение  и  конкретизацию,  абстрагирование  и  аналогию,  формирует
креативное и критическое мышление. В ходе изучения алгебры и начал математического
анализа в старшей школе учащиеся получают новый опыт решения прикладных задач,
самостоятельного  построения  математических  моделей  реальных  ситуаций  и
интерпретации  полученных  решений,  знакомятся  с  примерами  математических
закономерностей  в  природе,  науке  и  в  искусстве,  с  выдающимися  математическими
открытиями и их авторами. 

Курс  обладает  значительным воспитательным потенциалом,  который реализуется
как через учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения,
так  и  через  специфику  учебной  деятельности,  требующей  самостоятельности,
аккуратности,  продолжительной  концентрации  внимания  и  ответственности  за
полученный результат. 

В  основе  методики  обучения  алгебре  и  началам математического  анализа  лежит
деятельностный принцип обучения.

Структура курса «Алгебра и начала математического анализа» включает следующие
содержательно-методические  линии:  «Числа  и  вычисления»,  «Функции  и  графики»,
«Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика».
Все  основные  содержательно-методические  линии  изучаются  на  протяжении  двух  лет
обучения в старшей школе,  естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь
новыми  темами  и  разделами.  Данный  курс  является  интегративным,  поскольку
объединяет  в  себе  содержание  нескольких  математических  дисциплин:  алгебра,



тригонометрия, математический анализ, теория множеств и др. По мере того как учащиеся
овладевают  всё  более  широким  математическим  аппаратом,  у  них  последовательно
формируется  и  совершенствуется  умение  строить  математическую  модель  реальной
ситуации,  применять  знания,  полученные в  курсе  «Алгебра  и  начала  математического
анализа»,  для  решения  самостоятельно  сформулированной  математической  задачи,  а
затем интерпретировать полученный результат. 

Содержательно-методическая  линия  «Числа  и  вычисления»  завершает
формирование  навыков  использования  действительных  чисел,  которое  было  начато  в
основной школе. В старшей школе особое внимание уделяется формированию прочных
вычислительных навыков,  включающих в  себя  использование  различных форм записи
действительного  числа,  умение  рационально  выполнять  действия  с  ними,  делать
прикидку,  оценивать  результат.  Обучающиеся  получают  навыки  приближённых
вычислений,  выполнения  действий  с  числами,  записанными  в  стандартной  форме,
использования математических констант, оценивания числовых выражений.

Линия  «Уравнения  и  неравенства»  реализуется  на  протяжении всего  обучения  в
старшей  школе,  поскольку  в  каждом  разделе  программы  предусмотрено  решение
соответствующих задач. Обучающиеся овладевают различными методами решения целых,
рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических
уравнений, неравенств и их систем. Полученные умения используются при исследовании
функций с  помощью производной,  решении прикладных задач и  задач на нахождение
наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает в
себя  также  формирование  умений  выполнять  расчёты  по  формулам,  преобразования
целых,  рациональных,  иррациональных  и  тригонометрических  выражений,  а  также
выражений,  содержащих  степени  и  логарифмы.  Благодаря  изучению  алгебраического
материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления
учащихся,  формируются  навыки  дедуктивных  рассуждений,  работы  с  символьными
формами, представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств.
Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественно-
научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки.

Содержательно-методическая  линия «Функции и графики» тесно переплетается с
другими  линиями  курса,  поскольку  в  каком-то  смысле  задаёт  последовательность
изучения  материала.  Изучение  степенной,  показательной,  логарифмической  и
тригонометрических  функций,  их  свойств  и  графиков,  использование  функций  для
решения  задач  из  других  учебных  предметов  и  реальной  жизни  тесно  связано  как  с
математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое
внимание  уделяется  формированию  умения  выражать  формулами  зависимости  между
различными  величинами,  исследовать  полученные  функции,  строить  их  графики.
Материал  этой  содержательной  линии  нацелен  на  развитие  умений  и  навыков,
позволяющих  выражать  зависимости  между  величинами  в  различной  форме:
аналитической,  графической  и  словесной.  Его  изучение  способствует  развитию
алгоритмического  мышления,  способности  к  обобщению  и  конкретизации,
использованию аналогий.

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно
расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у
которых появляется возможность исследовать и строить графики функций, определять их



наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить
скорости  и  ускорения  процессов.  Данная  содержательная  линия  открывает  новые
возможности  построения  математических  моделей  реальных  ситуаций,  нахождения
наилучшего  решения  в  прикладных,  в  том  числе  социально-экономических,  задачах.
Знакомство с  основами математического анализа  способствует  развитию абстрактного,
формально-логического и  креативного мышления,  формированию умений распознавать
проявления законов математики в  науке,  технике и  искусстве.  Обучающиеся узнают о
выдающихся  результатах,  полученных  в  ходе  развития  математики  как  науки,  и  их
авторах.

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвящена
элементам теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь
курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий
все  разделы  математики  и  её  приложений,  они  связывают  разные  математические
дисциплины  в  единое  целое.  Поэтому  важно  дать  возможность  школьнику  понимать
теоретико-множественный  язык  современной  математики  и  использовать  его  для
выражения своих мыслей.

В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основы
математического  моделирования,  которые  призваны  сформировать  навыки  построения
моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и
математического  анализа  и  интерпретации  полученных  результатов.  Такие  задания
вплетены  в  каждый  из  разделов  программы,  поскольку  весь  материал  курса  широко
используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач
учащиеся  развивают  наблюдательность,  умение  находить  закономерности,
абстрагироваться,  использовать  аналогию,  обобщать  и  конкретизировать  проблему.
Деятельность  по  формированию  навыков  решения  прикладных  задач  организуется  в
процессе изучения всех тем курса «Алгебра и начала математического анализа».

В учебном плане на изучение курса алгебры и начал математического анализа на базовом
уровне отводится 2 часа в неделю в 11 классе, всего за год обучения – 68 часов.

Программа  по  учебному  предмету  «Математика»  и  любая  ее  часть  может
реализоваться с применением дистанционных образовательных технологий при наличии
оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Освоение  учебного предмета  «Математика» должно обеспечивать  достижение на

уровне  среднего  общего  образования  следующих  личностных,  метапредметных  и
предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  программы  учебного  предмета  «Математика»

характеризуются:
Гражданское воспитание:
сформированностью  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и

ответственного члена российского общества, представлением о математических основах
функционирования  различных  структур,  явлений,  процедур  гражданского  общества
(выборы,  опросы  и  пр.),  умением  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в
соответствии с их функциями и назначением.

Патриотическое воспитание:
сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому

и  настоящему  российской  математики,  ценностным  отношением  к  достижениям
российских  математиков  и  российской  математической  школы,  к  использованию  этих
достижений в других науках, технологиях, сферах экономики.

Духовно-нравственного воспитания:
осознанием  духовных  ценностей  российского  народа;  сформированностью

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением
достижений науки и деятельностью учёного;  осознанием личного вклада в  построение
устойчивого будущего.

Эстетическое воспитание:
эстетическим  отношением  к  миру,  включая  эстетику  математических

закономерностей,  объектов,  задач,  решений,  рассуждений;  восприимчивостью  к
математическим аспектам различных видов искусства.

Физическое воспитание:
сформированностью  умения  применять  математические  знания  в  интересах

здорового  и  безопасного  образа  жизни,  ответственного  отношения  к  своему  здоровью
(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая
активность);  физического совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью.

Трудовое воспитание:
готовностью к  труду,  осознанием ценности трудолюбия;  интересом к  различным

сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями,
умением совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные
жизненные  планы;  готовностью  и  способностью  к  математическому  образованию  и
самообразованию  на  протяжении  всей  жизни;  готовностью  к  активному  участию  в
решении практических задач математической направленности.

Экологическое воспитание:
сформированностью  экологической  культуры,  пониманием  влияния  социально-

экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,  осознанием
глобального  характера  экологических  проблем;  ориентацией  на  применение



математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.

Ценности научного познания: 
сформированностью  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферы
человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации;
овладением  языком  математики  и  математической  культурой  как  средством  познания
мира;  готовностью  осуществлять  проектную  и  исследовательскую  деятельность
индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»
характеризуются  овладением  универсальными  познавательными действиями,
универсальными  коммуникативными  действиями,  универсальными  регулятивными
действиями.

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых
когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира;
применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).

Базовые логические действия:
 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,

понятий,  отношений  между  понятиями;  формулировать  определения  понятий;
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения
и сравнения, критерии проводимого анализа;

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и
отрицательные, единичные, частные и общие; условные;

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,
данных,  наблюдениях  и  утверждениях;  предлагать  критерии  для  выявления
закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые
и  от  противного),  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и
контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы;

 выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько  вариантов
решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных
критериев).

Базовые исследовательские действия:
 использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания;

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать
искомое  и  данное,  формировать  гипотезу,  аргументировать  свою  позицию,
мнение;

 проводить  самостоятельно  спланированный  эксперимент,  исследование  по
установлению  особенностей  математического  объекта,  явления,  процесса,
выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами;



 самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам
проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных
результатов, выводов и обобщений;

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения
о его развитии в новых условиях.

Работа с информацией:
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и

для решения задачи;
 выбирать  информацию  из  источников  различных  типов,  анализировать,

систематизировать  и  интерпретировать информацию различных видов и  форм
представления;

 структурировать  информацию,  представлять  её  в  различных  формах,
иллюстрировать графически;

 оценивать  надёжность  информации  по  самостоятельно  сформулированным
критериям.

2)  Универсальные  коммуникативные  действия, обеспечивают сформированность
социальных навыков обучающихся.

Общение:
 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями

общения;  ясно,  точно,  грамотно  выражать  свою  точку  зрения  в  устных  и
письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать
полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,
решаемой  задачи,  высказывать  идеи,  нацеленные  на  поиск  решения;
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать
разногласия, свои возражения;

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и
особенностей аудитории.

Сотрудничество:
 понимать  и  использовать  преимущества  командной и индивидуальной работы

при  решении  учебных  задач;  принимать  цель  совместной  деятельности,
планировать  организацию  совместной  работы,  распределять  виды  работ,
договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  работы;  обобщать  мнения
нескольких людей;

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые
штурмы»  и  иные);  выполнять  свою  часть  работы  и  координировать  свои
действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий
продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия.

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых
установок и жизненных навыков личности.

Самоорганизация:
 составлять  план,  алгоритм решения  задачи,  выбирать  способ  решения  с  учётом

имеющихся ресурсов и  собственных возможностей,  аргументировать  и  корректировать
варианты решений с учётом новой информации.



Самоконтроль:
 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых

действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов;  владеть  способами
самопроверки,  самоконтроля  процесса  и  результата  решения  математической
задачи;

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных
ошибок, выявленных трудностей;

 оценивать  соответствие  результата  цели  и  условиям,  объяснять  причины
достижения  или  недостижения  результатов  деятельности,  находить  ошибку,
давать оценку приобретённому опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне
среднего общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных
образовательных результатов:

Числа и вычисления
Оперировать  понятиями:  натуральное,  целое  число;  использовать  признаки

делимости целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач.
Оперировать понятием: степень с рациональным показателем.
Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы.
Уравнения и неравенства
Применять  свойства  степени  для  преобразования  выражений;  оперировать

понятиями:  показательное  уравнение  и  неравенство;  решать  основные  типы
показательных уравнений и неравенств.

Выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  логарифмы;  оперировать
понятиями:  логарифмическое  уравнение  и  неравенство;  решать  основные  типы
логарифмических уравнений и неравенств.

Находить решения простейших тригонометрических неравенств.
Оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение; использовать

систему линейных уравнений для решения практических задач.
Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и

неравенств.
Моделировать  реальные  ситуации  на  языке  алгебры,  составлять  выражения,

уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с
использованием аппарата алгебры.

Функции и графики
Оперировать  понятиями:  периодическая  функция,  промежутки  монотонности

функции, точки экстремума функции,  наибольшее и наименьшее значения функции на
промежутке; использовать их для исследования функции, заданной графиком.

Оперировать  понятиями:  графики  показательной,  логарифмической  и
тригонометрических функций; изображать их на координатной плоскости и использовать
для решения уравнений и неравенств.

 Изображать  на  координатной  плоскости  графики  линейных  уравнений  и
использовать их для решения системы линейных уравнений.



Использовать  графики  функций  для  исследования  процессов  и  зависимостей  из
других учебных дисциплин.

Начала математического анализа
Оперировать  понятиями:  непрерывная  функция;  производная  функции;

использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач.
Находить  производные  элементарных  функций,  вычислять  производные  суммы,

произведения, частного функций.
Использовать  производную  для  исследования  функции  на  монотонность  и

экстремумы, применять результаты исследования к построению графиков.
Использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в

том числе социально-экономических, задачах.
Оперировать  понятиями:  первообразная  и  интеграл;  понимать  геометрический  и

физический смысл интеграла.
Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл по формуле

Ньютона–Лейбница.
Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического

характера, средствами математического анализа.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Числа и вычисления
Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел.
Степень с рациональным показателем. Свойства степени.
Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы.
Уравнения и неравенства
Преобразование выражений, содержащих логарифмы.
Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем.
Примеры тригонометрических неравенств.
Показательные уравнения и неравенства. 
Логарифмические уравнения и неравенства. 
Системы  линейных  уравнений.  Решение  прикладных  задач  с  помощью  системы

линейных уравнений.
Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств.
Применение уравнений,  систем и неравенств к решению математических задач и

задач из различных областей науки и реальной жизни.
Функции и графики
Функция.  Периодические  функции.  Промежутки  монотонности  функции.

Максимумы  и  минимумы  функции.  Наибольшее  и  наименьшее  значение  функции  на
промежутке.

Тригонометрические функции, их свойства и графики.
Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 
Использование графиков функций для решения уравнений и линейных систем.
Использование  графиков  функций  для  исследования  процессов  и  зависимостей,

которые возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни.
Начала математического анализа



Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств.
Производная функции. Геометрический и физический смысл производной. 
Производные элементарных функций.  Формулы нахождения производной суммы,

произведения и частного функций.
Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы.

Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке.
Применение  производной  для  нахождения  наилучшего  решения  в  прикладных

задачах, для определения скорости процесса, заданного формулой или графиком.
Первообразная. Таблица первообразных.
Интеграл,  его  геометрический  и  физический  смысл.  Вычисление  интеграла  по

формуле Ньютона―Лейбница.



 

№ п/п Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсыВсего Контрольные 

работы
Практические 
работы

1

Степень с рациональным 
показателем. Показательная 
функция. Показательные 
уравнения и неравенства

 8  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f11c4afd

2
Логарифмическая функция. 
Логарифмические уравнения и 
неравенства

 8 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f11c4afd

3

Тригонометрические функции и 
их графики. 
Тригонометрические 
неравенства

6  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f11c4afd

4 Производная. Применение 
производной  22  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f11c4afd

5 Интеграл и его применения  3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f11c4afd

6 Системы уравнений  5  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f11c4afd

7 Натуральные и целые числа  6 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f11c4afd

8 Повторение, обобщение, 
систематизация знаний  10  2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f11c4afd

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 68  6  0



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п Тема урока Количество

часов

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы

1 Степень с рациональным показателем  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/a52939b3

2 Свойства степени  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ff601408

3 Преобразование выражений, 
содержащих рациональные степени  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/343c6b64

4 Показательная функция, её свойства и 
график  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/85bc8132

5 Показательные уравнения и неравенства  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/3d408009

6 Показательные уравнения и неравенства  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/bd5ff0ec

7 Показательные уравнения и неравенства  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/cebf10c6

8

Контрольная работа по теме "Степень с 
рациональным показателем. 
Показательная функция. Показательные
уравнения и неравенства"

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/58e8e2f2

9 Логарифм числа  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/3e3230d4

10 Десятичные и натуральные логарифмы  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/1ea72162

11 Преобразование выражений, 
содержащих логарифмы  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/da48154c

12 Преобразование выражений, 
содержащих логарифмы  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/4beff03b

13 Логарифмические уравнения и 
неравенства  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3034724e

14 Логарифмические уравнения и 
неравенства  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/712ac2d9

15 Логарифмические уравнения и 
неравенства  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/9e3f4bc9

16 Логарифмическая функция, её свойства 
и график  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/9d102051

17 Тригонометрические функции, их  1 Библиотека ЦОК 



свойства и графики https://m.edsoo.ru/d2e4601b

18 Тригонометрические функции, их 
свойства и графики  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ba9da96d

19 Тригонометрические функции, их 
свойства и графики  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/24ab3c53

20 Примеры тригонометрических 
неравенств  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/5272b9a1

21 Примеры тригонометрических 
неравенств  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0c837397

22

Контрольная работа по теме 
"Логарифмическая функция. 
Логарифмические уравнения и 
неравенства. Тригонометрические 
функции и их графики. 
Тригонометрические неравенства"

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10130727

23 Непрерывные функции  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/403bfb0d

24 Метод интервалов для решения 
неравенств  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/6db0b423

25 Метод интервалов для решения 
неравенств  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0adbce1b

26 Производная функции  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/0731ad3d

27 Производная функции  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/723dd608

28 Геометрический и физический смысл 
производной  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/6c8d36ff

29 Геометрический и физический смысл 
производной  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/a413eca9

30 Производные элементарных функций  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c7550e5f

31 Производные элементарных функций  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/14ab3cdb

32 Производная суммы, произведения, 
частного функций  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c12a0552

33 Производная суммы, произведения, 
частного функций  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d598f201

34 Производная суммы, произведения, 
частного функций  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1de34d4d

35 Применение производной к 
исследованию функций на 

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/17af2df9



монотонность и экстремумы

38
Применение производной к 
исследованию функций на 
монотонность и экстремумы

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/caf9bd2f

39
Нахождение наибольшего и 
наименьшего значения функции на 
отрезке

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fac78f05

40
Нахождение наибольшего и 
наименьшего значения функции на 
отрезке

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fb6a8acf

41
Нахождение наибольшего и 
наименьшего значения функции на 
отрезке

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/cffcb7e5

42
Нахождение наибольшего и 
наименьшего значения функции на 
отрезке

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/d9469916

43
Нахождение наибольшего и 
наименьшего значения функции на 
отрезке

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ad15000e

44
Нахождение наибольшего и 
наименьшего значения функции на 
отрезке

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/86adcbfd

45

Применение производной для 
нахождения наилучшего решения в 
прикладных задачах, для определения 
скорости процесса, заданного формулой
или графиком

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/13205d80

46
Контрольная работа по теме 
"Производная. Применение 
производной"

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f8ed5f99

47 Первообразная. Таблица первообразных  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/d777edf8

48 Интеграл, геометрический и 
физический смысл интеграла  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d359fb5f

49 Интеграл, геометрический и 
физический смысл интеграла  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/07eb464b

50 Системы линейных уравнений  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/b648235a

51 Системы линейных уравнений  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/5ab83864

52 Использование графиков функций для  1 Библиотека ЦОК 



решения уравнений и систем https://m.edsoo.ru/a7d95f79

53

Применение уравнений, систем и 
неравенств к решению математических 
задач и задач из различных областей 
науки и реальной жизни

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ca878deb

54 Контрольная работа по теме "Интеграл 
и его применения. Системы уравнений"  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/471c735b

57 Натуральные и целые числа в задачах из
реальной жизни  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ef10c4f9

58 Признаки делимости целых чисел  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/51696a67

59 Признаки делимости целых чисел  1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fab81c0e

60 Повторение, обобщение, 
систематизация знаний. Уравнения  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/247d2fe7

61 Повторение, обобщение, 
систематизация знаний. Уравнения  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e8b87729

62 Повторение, обобщение, 
систематизация знаний. Уравнения  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1bf2fb98

63 Повторение, обобщение, 
систематизация знаний. Неравенства  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/5c45a60a

64 Повторение, обобщение, 
систематизация знаний. Неравенства  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/19304aba

65 Повторение, обобщение, 
систематизация знаний. Неравенства  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c3d4b282

66
Повторение, обобщение, 
систематизация знаний. Системы 
уравнений

 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/a012476d

67 Повторение, обобщение, 
систематизация знаний. Функции  1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7017196f



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
  УЧИТЕЛЯ

Математика
 (алгебра и начала математического анализа)

(углубленный уровень)
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

11
/классы/

Семенова Ольга Валерьевна
/ФИО разработчика (ов) программы/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный  курс  «Алгебра  и  начала  математического  анализа»  является  одним  из

наиболее значимых в программе среднего общего образования, поскольку, с одной стороны,
он обеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с
другой стороны, формирует логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне,
необходимом для освоения информатики, обществознания, истории, словесности и других
дисциплин.  В  рамках  данного  учебного  курса  обучающиеся  овладевают  универсальным
языком современной науки, которая формулирует свои достижения в математической форме.

Учебный  курс  алгебры  и  начал  математического  анализа  закладывает  основу  для
успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций
развития  экономики  и  общественной  жизни,  позволяет  ориентироваться  в  современных
цифровых  и  компьютерных  технологиях,  уверенно  использовать  их  для  дальнейшего
образования и в повседневной жизни. В то же время овладение абстрактными и логически
строгими конструкциями алгебры и  математического  анализа  развивает  умение  находить
закономерности, обосновывать истинность, доказывать утверждения с помощью индукции и
рассуждать  дедуктивно,  использовать  обобщение  и  конкретизацию,  абстрагирование  и
аналогию, формирует креативное и критическое мышление.

В  ходе  изучения  учебного  курса  «Алгебра  и  начала  математического  анализа»
обучающиеся  получают  новый  опыт  решения  прикладных  задач,  самостоятельного
построения  математических  моделей  реальных  ситуаций,  интерпретации  полученных
решений,  знакомятся  с  примерами  математических  закономерностей  в  природе,  науке  и
искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами.

Учебный  курс  обладает  значительным  воспитательным  потенциалом,  который
реализуется  как  через  учебный  материал,  способствующий  формированию  научного
мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, требующей продолжительной
концентрации внимания, самостоятельности, аккуратности и ответственности за полученный
результат.

В  основе  методики  обучения  алгебре  и  началам  математического  анализа  лежит
деятельностный принцип обучения.

В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» выделены
следующие  содержательно-методические  линии:  «Числа  и  вычисления»,  «Функции  и
графики», «Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и
логика». Все основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух
лет обучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и
постепенно  насыщаясь  новыми  темами  и  разделами.  Данный  учебный  курс  является
интегративным,  поскольку  объединяет  в  себе  содержание  нескольких  математических
дисциплин,  таких  как  алгебра,  тригонометрия,  математический  анализ,  теория  множеств,
математическая  логика  и  другие.  По  мере  того  как  обучающиеся  овладевают  всё  более
широким  математическим  аппаратом,  у  них  последовательно  формируется
и совершенствуется умение строить математическую модель реальной ситуации, применять
знания,  полученные  при  изучении  учебного  курса,  для  решения  самостоятельно
сформулированной математической задачи, а затем интерпретировать свой ответ.

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование
навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного
общего образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется
формированию  навыков  рациональных  вычислений,  включающих  в  себя  использование



различных  форм  записи  числа,  умение  делать  прикидку,  выполнять  приближённые
вычисления,  оценивать  числовые  выражения,  работать  с  математическими  константами.
Знакомые обучающимся множества натуральных, целых, рациональных и действительных
чисел  дополняются  множеством  комплексных  чисел.  В  каждом  из  этих  множеств
рассматриваются  свойственные  ему  специфические  задачи  и  операции:  деление  нацело,
оперирование  остатками  на  множестве  целых  чисел,  особые  свойства  рациональных  и
иррациональных чисел, арифметические операции, а также извлечение корня натуральной
степени на множестве комплексных чисел. Благодаря последовательному расширению круга
используемых чисел и знакомству с возможностями их применения для решения различных
задач формируется представление о единстве математики как науки и её роли в построении
моделей реального мира, широко используются обобщение и конкретизация.

Линия  «Уравнения  и  неравенства»  реализуется  на  протяжении  всего  обучения  на
уровне  среднего  общего  образования,  поскольку  в  каждом  разделе  Программы
предусмотрено  решение  соответствующих  задач.  В  результате  обучающиеся  овладевают
различными  методами  решения  рациональных,  иррациональных,  показательных,
логарифмических  и  тригонометрических  уравнений,  неравенств  и  систем,  а  также  задач,
содержащих  параметры.  Полученные  умения  широко  используются  при  исследовании
функций с помощью производной, при решении прикладных задач и задач на нахождение
наибольших и наименьших значений функции.  Данная содержательная линия включает в
себя  также  формирование  умений  выполнять  расчёты  по  формулам,  преобразования
рациональных,  иррациональных  и  тригонометрических  выражений,  а  также  выражений,
содержащих  степени  и  логарифмы.  Благодаря  изучению  алгебраического  материала
происходит  дальнейшее  развитие  алгоритмического  и  абстрактного  мышления
обучающихся,  формируются  навыки  дедуктивных  рассуждений,  работы  с  символьными
формами,  представления  закономерностей  и  зависимостей  в  виде  равенств  и  неравенств.
Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественно-
научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки.

Содержательно-методическая  линия  «Функции  и  графики»  тесно  переплетается  с
другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность
изучения  материала.  Изучение  степенной,  показательной,  логарифмической  и
тригонометрических функций, их свойств и графиков, использование функций для решения
задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим
анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется
формированию умения выражать формулами зависимости между различными величинами,
исследовать  полученные  функции,  строить  их  графики.  Материал  этой  содержательной
линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между
величинами  в  различной  форме:  аналитической,  графической  и  словесной.  Его  изучение
способствует  развитию  алгоритмического  мышления,  способности  к  обобщению  и
конкретизации, использованию аналогий.

Содержательная  линия  «Начала  математического  анализа»  позволяет  существенно
расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, так
как  у  них  появляется  возможность  строить  графики  сложных  функций,  определять  их
наибольшие и наименьшие значения,  вычислять  площади фигур и  объёмы тел,  находить
скорости  и  ускорения  процессов.  Данная  содержательная  линия  открывает  новые
возможности построения математических моделей реальных ситуаций, позволяет находить
наилучшее  решение  в  прикладных,  в  том  числе  социально-экономических,  задачах.
Знакомство  с  основами  математического  анализа  способствует  развитию  абстрактного,
формально-логического  и  креативного  мышления,  формированию  умений  распознавать
проявления  законов  математики  в  науке,  технике  и  искусстве.  Обучающиеся  узнают  о



выдающихся  результатах,  полученных  в  ходе  развития  математики  как  науки,  и  об  их
авторах.

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя элементы
теории  множеств  и  математической  логики.  Теоретико-множественные  представления
пронизывают весь курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык,
объединяющий  все  разделы  математики  и  её  приложений,  они  связывают  разные
математические  дисциплины  и  их  приложения  в  единое  целое.  Поэтому  важно  дать
возможность  обучающемуся  понимать  теоретико-множественный  язык  современной
математики и использовать его для выражения своих мыслей. Другим важным признаком
математики  как  науки  следует  признать  свойственную  ей  строгость  обоснований  и
следование  определённым правилам построения  доказательств.  Знакомство  с  элементами
математической  логики  способствует  развитию  логического  мышления  обучающихся,
позволяет им строить свои рассуждения на основе логических правил, формирует навыки
критического мышления.

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы
математического моделирования, которые призваны способствовать формированию навыков
построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата
алгебры и математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие задания
вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал учебного курса широко
используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач
обучающиеся  развивают  наблюдательность,  умение  находить  закономерности,
абстрагироваться,  использовать  аналогию,  обобщать  и  конкретизировать  проблему.
Деятельность  по  формированию  навыков  решения  прикладных  задач  организуется  в
процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала математического анализа».

 На изучение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» отводится
272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю).  

Программа  по  учебному  предмету  «Математика»  и  любая  ее  часть  может
реализоваться с применением дистанционных образовательных технологий при наличии
оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции обучающегося
как  активного  и  ответственного  члена  российского  общества,  представление  о
математических  основах  функционирования  различных  структур,  явлений,  процедур
гражданского  общества  (выборы,  опросы  и  другое),  умение  взаимодействовать  с
социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

2) патриотического  воспитания:  сформированность  российской  гражданской
идентичности,  уважения  к  прошлому  и  настоящему  российской  математики,  ценностное
отношение к достижениям российских математиков и российской математической школы,
использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики;

3) духовно-нравственного воспитания:  осознание духовных ценностей российского
народа,  сформированность  нравственного  сознания,  этического  поведения,  связанного  с



практическим применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного
вклада в построение устойчивого будущего;

4) эстетического  воспитания:  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику
математических закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость
к математическим аспектам различных видов искусства;

5) физического  воспитания:  сформированность  умения  применять  математические
знания  в  интересах  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  ответственное  отношение  к
своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная
физическая  активность),  физическое  совершенствование  при  занятиях  спортивно-
оздоровительной деятельностью;

6) трудового  воспитания:  готовность  к  труду,  осознание  ценности  трудолюбия,
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её
приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать
собственные жизненные планы, готовность и способность к математическому образованию и
самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении
практических задач математической направленности;

7) экологического  воспитания:  сформированность  экологической  культуры,
понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация на
применение  математических  знаний  для  решения  задач  в  области  окружающей  среды,
планирование поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;

8) ценности  научного  познания:  сформированность  мировоззрения,
соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
понимание математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития
и значимости для развития цивилизации, овладение языком математики и математической
культурой  как  средством  познания  мира,  готовность  осуществлять  проектную  и
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий,
отношений  между  понятиями,  формулировать  определения  понятий,  устанавливать
существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа;

 воспринимать,  формулировать  и  преобразовывать  суждения:  утвердительные  и
отрицательные, единичные, частные и общие, условные;

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных,
наблюдениях  и  утверждениях,  предлагать  критерии  для  выявления  закономерностей  и
противоречий;

 делать  выводы  с  использованием  законов  логики,  дедуктивных  и  индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 



 от  противного),  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и  контрпримеры,
обосновывать собственные суждения и выводы;

 выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько  вариантов  решения,
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:

 использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания,  формулировать
вопросы,  фиксирующие  противоречие,  проблему,  устанавливать  искомое  и  данное,
формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению
особенностей  математического  объекта,  явления,  процесса,  выявлению  зависимостей
между объектами, явлениями, процессами;

 самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и
обобщений;

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его
развитии в новых условиях.

Работа с информацией:

 выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для  ответа  на  вопрос  и  для
решения задачи;

 выбирать  информацию  из  источников  различных  типов,  анализировать,
систематизировать  и  интерпретировать  информацию  различных  видов  и  форм
представления;

 структурировать  информацию,  представлять  её  в  различных  формах,  иллюстрировать
графически;

 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Общение:

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения,
ясно,  точно,  грамотно  выражать  свою  точку  зрения  в  устных  и  письменных  текстах,
давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;

 в  ходе  обсуждения  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы,  проблемы,
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои
суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство
позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

 представлять  результаты  решения  задачи,  эксперимента,  исследования,  проекта,
самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и
особенностей аудитории.

Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:  составлять  план,  алгоритм  решения  задачи,  выбирать  способ
решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и
корректировать варианты решений с учётом новой информации.



Самоконтроль,  эмоциональный  интеллект:  владеть  навыками  познавательной
рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов,
владеть  способами  самопроверки,  самоконтроля  процесса  и  результата  решения
математической задачи;

предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении  задачи,  вносить
коррективы в  деятельность  на  основе  новых обстоятельств,  данных,  найденных ошибок,
выявленных трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения
или  недостижения  результатов  деятельности,  находить  ошибку,  давать  оценку
приобретённому опыту.

Совместная деятельность:

 понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при
решении  учебных  задач,  принимать  цель  совместной  деятельности,  планировать
организацию совместной работы,  распределять виды работ,  договариваться,  обсуждать
процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей;

 участвовать  в  групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен  мнений,  «мозговые
штурмы»  и  иные),  выполнять  свою  часть  работы  и  координировать  свои  действия  с
другими  членами  команды,  оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по
критериям, сформулированным участниками взаимодействия.

Предметные результаты

К  концу  обучения  в 11  классе обучающийся  получит  следующие  предметные
результаты  по  отдельным  темам  рабочей  программы  учебного  курса  «Алгебра  и  начала
математического анализа»:

Числа и вычисления:

 свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных и
целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК натуральных
чисел для решения задач, применять алгоритм Евклида;

 свободно  оперировать  понятием остатка  по  модулю,  записывать  натуральные  числа  в
различных позиционных системах счисления;

 свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных чисел,
представлять  комплексные  числа  в  алгебраической  и  тригонометрической  форме,
выполнять арифметические операции с ними и изображать на координатной плоскости.

Уравнения и неравенства:

 свободно  оперировать  понятиями:  иррациональные,  показательные  и  логарифмические
неравенства, находить их решения с помощью равносильных переходов;

 осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения;
 свободно  оперировать  понятием  тригонометрическое  неравенство,  применять

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств;
 свободно  оперировать  понятиями:  система  и  совокупность  уравнений  и  неравенств,

равносильные системы и системы-следствия, находить решения системы и совокупностей
рациональных,  иррациональных,  показательных  и  логарифмических  уравнений  и
неравенств;



 решать  рациональные,  иррациональные,  показательные,  логарифмические  и
тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры;

 применять графические методы для решения уравнений и неравенств,  а  также задач с
параметрами;

 моделировать реальные ситуации на  языке алгебры, составлять выражения,  уравнения,
неравенства  и  их  системы  по  условию  задачи,  исследовать  построенные  модели  с
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат.

Функции и графики:

 строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и свойств
композиции двух функций;

 строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоскости;
 свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций;
 применять функции для моделирования и исследования реальных процессов.

Начала математического анализа:

 использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы;
 находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке;
 использовать производную для нахождения наилучшего решения в  прикладных,  в  том

числе  социально-экономических,  задачах,  для  определения  скорости  и  ускорения
процесса, заданного формулой или графиком;

 свободно  оперировать  понятиями:  первообразная,  определённый  интеграл,  находить
первообразные  элементарных  функций  и  вычислять  интеграл  по  формуле  Ньютона-
Лейбница;

 находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла;
 иметь  представление  о  математическом  моделировании  на  примере  составления

дифференциальных уравнений;
 решать  прикладные  задачи,  в  том  числе  социально-экономического  и  физического

характера, средствами математического анализа.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Числа и вычисления

 Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, наибольший
общий делитель (далее – НОД) и наименьшее общее кратное (далее – НОК), остатков по
модулю, алгоритма Евклида для решения задач в целых числах.

 Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексного
числа. Арифметические операции с комплексными числами. Изображение комплексных
чисел  на  координатной  плоскости.  Формула  Муавра.  Корни  n-ой  степени  из
комплексного  числа.  Применение  комплексных  чисел  для решения  физических  и
геометрических задач.

Уравнения и неравенства

 Система  и  совокупность  уравнений  и  неравенств.  Равносильные  системы  и  системы-
следствия. Равносильные неравенства.

 Отбор  корней  тригонометрических  уравнений  с  помощью  тригонометрической
окружности. Решение тригонометрических неравенств.



 Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств.
 Основные методы решения иррациональных неравенств.
 Основные  методы  решения  систем  и  совокупностей  рациональных,  иррациональных,

показательных и логарифмических уравнений.
 Уравнения, неравенства и системы с параметрами.
 Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из

различных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных результатов.

Функции и графики

 График  композиции  функций.  Геометрические  образы  уравнений  и  неравенств  на
координатной плоскости.

 Тригонометрические функции, их свойства и графики.
 Графические  методы  решения  уравнений  и  неравенств.  Графические  методы  решения

задач с параметрами.
 Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, которые

возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни.

Начала математического анализа

 Применение  производной  к  исследованию  функций  на  монотонность  и  экстремумы.
Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке.

 Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах,
для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком.

 Первообразная,  основное  свойство  первообразных.  Первообразные  элементарных
функций. Правила нахождения первообразных.

 Интеграл.  Геометрический  смысл  интеграла.  Вычисление  определённого  интеграла  по
формуле Ньютона-Лейбница.

 Применение  интеграла  для  нахождения  площадей  плоских  фигур  и  объёмов
геометрических тел.

 Примеры  решений  дифференциальных  уравнений.  Математическое  моделирование
реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений.

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков математики предусматривает:

1. Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета  «Математика»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего



мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января:  День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8 февраля:  День памяти о россиянах,  исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 



1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
№ 
урока

Тема урока Количество
часов

Электронные 
цифровые 
образовательные
ресурсы

1. Применение производной к исследованию
функций на монотонность и экстремумы

1 Урок

2. Применение производной к исследованию
функций на монотонность и экстремумы

1 Урок

3. Применение производной к исследованию
функций на монотонность и экстремумы

1 Урок

4. Применение производной к исследованию
функций на монотонность и экстремум

1 Урок

5. Применение производной к исследованию
функций на монотонность и экстремумы

1 Урок

6. Применение производной к исследованию
функций на монотонность и экстремумы

1 Урок

7. Нахождение наибольшего и наименьшего 
значения непрерывной функции на 
отрезке

1 Урок

8. Нахождение наибольшего и наименьшего 
значения непрерывной функции на 
отрезке

1 Урок

9. Нахождение наибольшего и наименьшего 
значения непрерывной функции на 
отрезке

1 Урок

https://lesson.edu.ru/lesson/623eea00-4590-43da-8485-663f9d26d56a?backUrl=%2F02.5%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/c3c06093-2ff7-487e-b399-7c8f84c97042?backUrl=%2F02.5%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/623eea00-4590-43da-8485-663f9d26d56a?backUrl=%2F02.5%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/67510094-2f06-4001-b69f-5aa7028e2323?backUrl=%2F02.5%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/707826b6-ecab-4483-b35f-a9caf18d7f0b?backUrl=%2F02.5%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/707826b6-ecab-4483-b35f-a9caf18d7f0b?backUrl=%2F02.5%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/67510094-2f06-4001-b69f-5aa7028e2323?backUrl=%2F02.5%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/931b7fb3-5e77-458c-92f8-3b25fb556af7?backUrl=%2F02.5%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/67510094-2f06-4001-b69f-5aa7028e2323?backUrl=%2F02.5%2F11


10. Нахождение наибольшего и наименьшего 
значения непрерывной функции на 
отрезке

1 Урок

11. Нахождение наибольшего и наименьшего 
значения непрерывной функции на 
отрезке

1

12. Нахождение наибольшего и наименьшего 
значения непрерывной функции на 
отрезке

1

13. Применение производной для нахождения
наилучшего решения в прикладных 
задачах

1 Урок

14. Применение производной для нахождения
наилучшего решения в прикладных 
задачах

1

15. Применение производной  для 
определения скорости и ускорения 
процесса, заданного формулой или 
графиком

1 Урок

16. Применение производной  для 
определения скорости и ускорения 
процесса, заданного формулой или 
графиком

1

17. Композиция функций 1

18. Композиция функций 1

19. Композиция функций 1 Каталог

20. Геометрические образы уравнений на 
координатной плоскости

1

21. Геометрические образы уравнений на 
координатной плоскости

1

22. Контрольная работа: "Исследование 
функций с помощью производной"

1

23. Первообразная, основное свойство 
первообразных

1

24. Первообразные элементарных функций. 
Правила нахождения первообразных

1

25. Первообразные элементарных функций. 
Правила нахождения первообразных

1

26. Интеграл. Геометрический смысл 
интеграла

1 Урок
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27. Вычисление определённого интеграла по 
формуле Ньютона-Лейбница

1

28. Вычисление определённого интеграла по 
формуле Ньютона-Лейбница

1 Урок

29. Применение интеграла для нахождения 
площадей плоских фигур

1 Урок

30. Применение интеграла для нахождения 
объёмов геометрических тел

1 Урок

31. Примеры решений дифференциальных 
уравнений

1

32. Примеры решений дифференциальных 
уравнений

1

33. Математическое моделирование 
реальных процессов с помощью 
дифференциальных уравнений

1

34. Контрольная работа: "Первообразная и 
интеграл"

1

35. Тригонометрические функции, их свойства
и графики

1 Урок

36. Тригонометрические функции, их свойства
и графики

1

37. Тригонометрические функции, их свойства
и графики

1

38. Тригонометрические функции, их свойства
и графики

1

39. Тригонометрические функции, их свойства
и графики

1

40. Отбор корней тригонометрических 
уравнений с помощью 
тригонометрической окружности

1

41. Отбор корней тригонометрических 
уравнений с помощью 
тригонометрической окружности

1

42. Отбор корней тригонометрических 
уравнений с помощью 
тригонометрической окружности

1

43. Отбор корней тригонометрических 
уравнений с помощью 
тригонометрической окружности

1

44. Решение тригонометрических неравенств 1 Урок

45. Решение тригонометрических неравенств 1 Урок
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46. Решение тригонометрических неравенств 1

47. Решение тригонометрических неравенств 1 Урок

48. Контрольная работа: "Графики 
тригонометрических функций. 
Тригонометрические неравенства"

1

49. Основные методы решения 
показательных  неравенств

1 Урок

50. Основные методы решения 
показательных  неравенств

1 Урок

51. Основные методы решения 
показательных  неравенств

1

52. Основные методы решения 
показательных  неравенств

1 Урок

53. Основные методы решения  
логарифмических неравенств

1 Урок

54. Основные методы решения  
логарифмических неравенств

1 Урок

55. Основные методы решения  
логарифмических неравенств

1 Урок

56. Основные методы решения  
логарифмических неравенств

1 Урок

57. Основные методы решения 
иррациональных неравенств

1

58. Основные методы решения 
иррациональных неравенств

1

59. Основные методы решения 
иррациональных неравенств

1 Каталог

60. Основные методы решения 
иррациональных неравенств

1

61. Графические методы решения 
иррациональных уравнений

1 Каталог

62. Графические методы решения 
иррациональных уравнений

1

63. Графические методы решения 
показательных  уравнений

1

64. Графические методы решения  
показательных  неравенств

1

65. Графические методы решения  
логарифмических уравнений

1
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66. Графические методы решения 
логарифмических неравенств

1

67. Графические методы решения 
логарифмических неравенств

1

68. Графические методы 
решения показательных и 
логарифмических уравнений

1

69. Графические методы 
решения показательных и 
логарифмических уравнений

1

70. Графические методы решения 
показательных и логарифмических 
неравенств

1

71. Графические методы решения 
показательных и логарифмических 
неравенств

1

72. Контрольная работа: "Иррациональные, 
показательные и логарифмические 
неравенства"

1

73. Комплексные числа. Алгебраическая и 
тригонометрическая формы записи 
комплексного числа

1

74. Комплексные числа. Алгебраическая и 
тригонометрическая формы записи 
комплексного числа

1 Каталог

75. Арифметические операции с 
комплексными числами

1 Каталог

76. Арифметические операции с 
комплексными числами

1

77. Изображение комплексных чисел на 
координатной плоскости

1

78. Изображение комплексных чисел на 
координатной плоскости

1

79. Формула Муавра. Корни n-ой степени из 
комплексного числа

1

80. Формула Муавра. Корни n-ой степени из 
комплексного числа

1

81. Применение комплексных чисел для 
решения физических и геометрических 
задач

1

82. Контрольная работа: "Комплексные числа" 1

https://lesson.edu.ru/02.5/11
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83. Натуральные и целые числа 1

84. Натуральные и целые числа 1

85. Применение  признаков делимости целых 
чисел

1

86. Применение  признаков делимости целых 
чисел

1

87. Применение  признаков делимости целых 
чисел:  НОД и НОК

1

88. Применение  признаков делимости целых 
чисел:  НОД и НОК

1

89. Применение  признаков делимости целых 
чисел: остатки по модулю

1

90. Применение  признаков делимости целых 
чисел: остатки по модулю

1

91. Применение  признаков делимости целых 
чисел: алгоритм Евклида для решения 
задач в целых числах

1

92. Контрольная работа: "Теория целых чисел" 1

93. Система и совокупность уравнений. 
Равносильные системы и системы-
следствия

1 Урок

94. Система и совокупность уравнений. 
Равносильные системы и системы-
следствия

1

95. Основные методы решения систем и 
совокупностей рациональных уравнений

1

96. Основные методы решения систем и 
совокупностей  иррациональных 
уравнений

1

97. Основные методы решения систем и 
совокупностей показательных уравнений

1 Урок

98. Основные методы решения систем и 
совокупностей показательных уравнений

1

99. Основные методы решения систем и 
совокупностей  логарифмических 
уравнений

1

100. Основные методы решения систем и 
совокупностей  логарифмических 
уравнений

1
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101. Применение систем  к решению 
математических задач и задач из 
различных областей науки и реальной 
жизни, интерпретация полученных 
результатов

1 Урок

102. Применение  систем к решению 
математических задач и задач из 
различных областей науки и реальной 
жизни, интерпретация полученных 
результатов

1

103. Применение  неравенств к решению 
математических задач и задач из 
различных областей науки и реальной 
жизни, интерпретация полученных 
результатов

1

104. Контрольная работа: "Системы 
рациональных, иррациональных 
показательных и логарифмических 
уравнений"

1

105. Рациональные уравнения с параметрами 1

106. Рациональные неравенства  с 
параметрами

1

107. Рациональные системы с параметрами 1

108. Иррациональные  уравнения, 
неравенства  с параметрами

1

109. Иррациональные системы с параметрами 1

110. Показательные уравнения, неравенства с 
параметрами

1

111. Показательные системы с параметрами 1

112. Логарифмические  уравнения, 
неравенства  с параметрами

1

113. Логарифмические системы с параметрами 1

114. Тригонометрические уравнения с 
параметрами

1

115. Тригонометрические неравенства  с 
параметрами

1

116. Тригонометрические  системы с 
параметрами

1
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117. Построение и исследование 
математических моделей реальных 
ситуаций с помощью уравнений  с 
параметрами

1

118. [Построение и исследование 
математических моделей реальных 
ситуаций с помощью  систем уравнений  с 
параметрами

1

119. Построение и исследование 
математических моделей реальных 
ситуаций с помощью систем уравнений  с 
параметрами

1

120. Контрольная работа: "Задачи с 
параметрами"

1

121. Повторение, обобщение, систематизация 
знаний: "Уравнения"]

1 Урок

122. Повторение, обобщение, систематизация 
знаний: "Уравнения"

1 Урок

123. Повторение, обобщение, систематизация 
знаний: "Уравнения. Системы уравнений"

1 ЕГЭ−2025: 
задания, ответы, 
решения

124. Повторение, обобщение, систематизация 
знаний: "Неравенства"

1 ЕГЭ−2025: 
задания, ответы, 
решения

125. Повторение, обобщение, систематизация 
знаний: "Неравенства"

1 ЕГЭ−2025: 
задания, ответы, 
решения

126. Повторение, обобщение, систематизация 
знаний: "Неравенства"

1 ЕГЭ−2025: 
задания, ответы, 
решения

127. Повторение, обобщение, систематизация 
знаний: "Производная и её применение"

1 ЕГЭ−2025: 
задания, ответы, 
решения

128. Повторение, обобщение, систематизация 
знаний: "Производная и её применение"

1 ЕГЭ−2025: 
задания, ответы, 
решения

129. Повторение, обобщение, систематизация 
знаний: "Производная и её применение"

1 ЕГЭ−2025: 
задания, ответы, 
решения

130. Повторение, обобщение, систематизация 
знаний: "Интеграл и его применение"

1 ЕГЭ−2025: 
задания, ответы, 
решения

131. Повторение, обобщение, систематизация 
знаний: "Функции"

1 ЕГЭ−2025: 
задания, ответы, 
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решения

132. Повторение, обобщение, систематизация 
знаний: "Функции"

1 ЕГЭ−2025: 
задания, ответы, 
решения

133. Повторение, обобщение, систематизация 
знаний: "Функции"

1 ЕГЭ−2025: 
задания, ответы, 
решения

134. Итоговая контрольная работа 1 ЕГЭ−2025: 
задания, ответы, 
решения

135. Итоговая контрольная работа 1

136. Повторение, обобщение, систематизация 
знаний

1
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Обществознание 
(базовый уровень)

/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

11
/класс/

Сидорович Андрей Николаевич
/ФИО разработчика программы/

                               Классы                                              11А, 11Б 
                                            (гуманитарный, 

                                                                         естественнонаучный профиль)

 



Пояснительная записка

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования
являются: 

воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,
основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях
жизни,  уважения  к  традиционным  ценностям  и  культуре  России,  правам  и  свободам
человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовнонравственных
позиций  и  приоритетов,  выработка  правового  сознания,  политической  культуры,
мотивации к  предстоящему самоопределению в  различных областях жизни:  семейной,
трудовой, профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации,
самоконтролю; 

развитие  интереса  обучающихся  к  освоению  социальных  и  гуманитарных
дисциплин; 

освоение  системы  знаний  об  обществе  и  человеке,  формирование  целостной
картины  общества,  соответствующей  современному  уровню  научных  знаний  и
позволяющей  реализовать  требования  к  личностным,  метапредметным  и  предметным
результатам освоения образовательной программы, представленным в ФГОС СОО;

овладение  умениями  получать,  анализировать,  интерпретировать  и
систематизировать социальную информацию из различных источников, преобразовывать
ее  и  использовать  для  самостоятельного  решения  учебнопознавательных,
исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 

совершенствование  опыта  обучающихся  в  применении  полученных  знаний
(включая знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни:
в  гражданской  и  общественной  деятельности,  включая  волонтерскую,  в  сферах
межличностных  отношений,  отношений  между  людьми  различных  национальностей  и
вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для
анализа  и  оценки  жизненных  ситуаций,  социальных  фактов,  поведения  людей  и
собственных поступков.

Программа  составлена  с  учетом  количества  часов,  отводимого  на  изучение
предмета «Обществознание» на базовом уровне учебным планом школы: в 11 классах по 2
учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 
             Программа по учебному предмету «Обществознание» и любая ее часть может
реализоваться с применением дистанционных образовательных технологий при наличии
оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

Планируемые результаты

Личностные  результаты изучения  обществознания  воплощают  традиционные
российские  социокультурные  и  духовно-нравственные ценности,  принятые  в  обществе
нормы  поведения,  отражают  готовность  готовность  и  способность  обучающихся
руководствоваться  сформированной  внутренней  позицией  личности,  системой
ценностных  ориентаций,  позитивных  внутренних  убеждений,  соответствующих
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта



деятельности  в  процессе  реализации  основных  направлений  воспитательной
деятельности, в том числе в части: 

1)  гражданского  воспитания:  сформированность  гражданской  позиции
обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;  осознание
своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие
традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и  демократических
ценностей;  уважение  ценностей  иных  культур,  конфессий;  готовность  противостоять
идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,
религиозным,  расовым,  национальным  признакам;  готовность  вести  совместную
деятельность  в  интересах  гражданского  общества,  участвовать  в  самоуправлении  в
образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными институтами в
соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской
деятельности; 

2)  патриотического  воспитания:  сформированность  российской  гражданской
идентичности, патриотизма,  уважения к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее
многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам,
историческому  и  природному  наследию,  памятникам,  традициям  народов  России;
достижениям  России  в  науке,  искусстве,  спорте,  технологиях,  труде;  идейная
убежденность,  готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его
судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского
народа; сформированность нравственного сознания,  этического поведения;  способность
оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,  ориентируясь  на  морально-
нравственные нормы и ценности;  осознание личного вклада в построение устойчивого
будущего;  ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на  основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов
России; 

4) эстетического воспитания:  эстетическое отношение к миру,  включая эстетику
быта,  научного  и  технического  творчества,  спорта,  труда,  общественных  отношений;
способность воспринимать различные виды искусства,  традиции и творчество своего и
других  народов,  ощущать  эмоциональное  воздействие  искусства;  убежденность  в
значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических
культурных традиций и народного творчества; стремление проявлять качества творческой
личности; 

5)  физического  воспитания:  сформированность  здорового  и  безопасного  образа
жизни,  ответственного  отношения  к  своему  здоровью,  потребность  в  физическом
совершенствовании;  активное  неприятие  вредных  привычек  и  иных форм причинения
вреда физическому и психическому здоровью; 

6)  трудового  воспитания:  готовность  к  труду,  осознание  ценности  мастерства,
трудолюбие; готовность к активной социально направленной деятельности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; интерес к
различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор
будущей  профессии  и  реализовывать  собственные  жизненные  планы;  мотивация  к
эффективному труду и  постоянному профессиональному росту,  к  учету общественных



потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; готовность и способность к
образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7)  экологического  воспитания:  сформированность  экологической  культуры,
понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной  среды,  осознание  глобального  характера  экологических  проблем;
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей
устойчивого  развития  человечества;  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред
окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия
предпринимаемых  действий,  предотвращать  их;  расширение  опыта  деятельности
экологической направленности; 

8)  ценности  научного  познания:  сформированность  мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки, включая социальные науки, и
общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию
своего  места  в  поликультурном  мире;  совершенствование  языковой  и  читательской
культуры  как  средства  взаимодействия  между  людьми  и  познания  мира;  языковое  и
речевое  развитие  человека,  включая  понимание  языка  социально-экономической  и
политической  коммуникации;  осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность
осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;
мотивация  к  познанию  и  творчеству,  обучению и  самообучению  на  протяжении  всей
жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.

Метапредметные результаты. В  процессе  достижения личностных результатов
освоения обучающимися программы среднего общего образования (на базовом уровне) у
них  совершенствуется  эмоциональный  интеллект,  предполагающий сформированность:
самосознания,  включающего  способность  понимать  свое  эмоциональное  состояние,
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе
в  межличностном  взаимодействии  и  при  принятии  решений;  саморегулирования,
включающего  самоконтроль,  умение  принимать  ответственность  за  свое  поведение,
способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,  быть
открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
готовность  и  способность  овладевать  новыми  социальными  практиками,  осваивать
типичные социальные роли; эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное
состояние  других,  учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность  к
сочувствию  и  сопереживанию;  социальных  навыков,  включающих  способность
выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать
конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у
обучающегося  будут  сформированы познавательные универсальные учебные  действия,
коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные
учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические  действия
как  часть  познавательных  универсальных  учебных  действий:  самостоятельно
формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее всесторонне;
устанавливать  существенный признак  или  основания  для  сравнения,  классификации  и
обобщения социальных объектов, явлений и процессов; определять цели познавательной
деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерности и



противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах; вносить коррективы
в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать соответствие результатов
целям, оценивать риски последствий деятельности; координировать и выполнять работу в
условиях  реального,  виртуального  и  комбинированного  взаимодействия;  развивать
креативное  мышление  при  решении  жизненных  проблем,  в  том  числе  учебно-
познавательных. 

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  исследовательские
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: развивать навыки
учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  навыки  разрешения  проблем;
проявлять  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических  задач,  применению  различных  методов  социального  познания;
осуществлять  деятельность  по  получению  нового  знания,  его  интерпретации,
преобразованию  и  применению  в  различных  учебных  ситуациях,  в  том  числе  при
создании  учебных  и  социальных  проектов;  формировать  научный  тип  мышления,
применять  научную  терминологию,  ключевые  понятия  и  методы  социальных  наук;
ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных  ситуациях;  выявлять  причинно-следственные  связи  социальных  явлений  и
процессов  и  актуализировать  познавательную задачу,  выдвигать  гипотезу  ее  решения,
находить  аргументы  для  доказательства  своих  утверждений,  задавать  параметры  и
критерии  решения;  анализировать  результаты,  полученные  в  ходе  решения  задачи,
критически оценивать их достоверность,  прогнозировать изменение в  новых условиях;
давать  оценку  новым  ситуациям,  возникающим  в  процессе  познания  социальных
объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; уметь переносить
знания  об  общественных  объектах,  явлениях  и  процессах  в  познавательную  и
практическую  области  жизнедеятельности;  уметь  интегрировать  знания  из  разных
предметных  областей;  выдвигать  новые  идеи,  предлагать  оригинальные  подходы  и
решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть
познавательных  универсальных  учебных  действий:  владеть  навыками  получения
социальной  информации  из  источников  разных  типов,  самостоятельно  осуществлять
поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм
представления; создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации
и  целевой  аудитории,  выбирая  оптимальную  форму  представления  и  визуализации;
оценивать  достоверность,  легитимность  информации  различных  видов  и  форм
представления  (в  том  числе  полученной  из  интернет-источников),  ее  соответствие
правовым  и  морально-этическим  нормам;  использовать  средства  информационных  и
коммуникационных  технологий  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и
организационных задач с  соблюдением требований эргономики,  техники безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной
безопасности; владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной
безопасности личности. 

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения  как  часть
коммуникативных  универсальных  учебных  действий:  осуществлять  коммуникации  во
всех сферах жизни; распознавать  невербальные средства общения,  понимать;  значение
социальных  знаков,  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать
конфликты;  владеть  различными  способами  общения  и  взаимодействия;



аргументированно  вести  диалог,  уметь  смягчать  конфликтные  ситуации;  развернуто  и
логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоорганизации  как  части
регулятивных  универсальных  учебных  действий:  самостоятельно  осуществлять
познавательную деятельность; выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные
задачи  в  образовательной  деятельности  и  в  жизненных  ситуациях;  самостоятельно
составлять  план  решения  проблемы  с  учетом  имеющихся  ресурсов,  собственных
возможностей  и  предпочтений;  давать  оценку  новым  ситуациям,  возникающим  в
познавательной и практической деятельности, в межличностных отношениях; расширять
рамки  учебного  предмета  на  основе  личных  предпочтений;  делать  осознанный  выбор
стратегий  поведения,  решений  при  наличии  альтернатив,  аргументировать  сделанный
выбор,  брать  ответственность  за  принятое  решение;  оценивать  приобретенный  опыт;
способствовать  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных  областях
знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: понимать
и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и
методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена
коллектива; принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать
действия  по  ее  достижению:  составлять  план  действий,  распределять  роли  с  учетом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; оценивать качество своего
вклада  и  вклада  каждого  участника  команды  в  общий  результат  по  разработанным
критериям;  предлагать  новые  учебные  исследовательские  и  социальные  проекты,
оценивать  идеи  с  позиции  новизны,  оригинальности,  практической  значимости;
осуществлять  позитивное  стратегическое  поведение в  различных ситуациях,  проявлять
творчество и воображение, быть инициативным. 

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоконтроля,  принятия  себя  и
других как части регулятивных универсальных учебных действий: давать оценку новым
ситуациям,  вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  соответствие  результатов
целям;  владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы
рефлексии  для  оценки  ситуации,  выбора  верного  решения;  оценивать  риски  и
своевременно  принимать  решения  по  их  снижению;  принимать  мотивы  и  аргументы
других при анализе результатов деятельности; принимать себя, понимая свои недостатки
и  достоинства;  принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  результатов
деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность
понимать мир с позиции другого человека.

Предметные  результаты освоения  программы  10  класса  по  обществознанию
(базовый уровень). 

Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и
общественных отношениях;  социальной динамике и ее формах;  особенностях процесса
цифровизации  и  влияния  массовых  коммуникаций  на  все  сферы  жизни  общества;
глобальных проблемах и вызовах современности;  перспективах развития современного
общества,  тенденциях  развития  Российской  Федерации;  человеке  как  субъекте
общественных  отношений  и  сознательной  деятельности;  особенностях  социализации
личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; сознании,



самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах и
методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; об
историческом  и  этническом  многообразии  культур,  связи  духовной  и  материальной
культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; об
экономике  как  науке  и  хозяйстве,  роли  государства  в  экономике,  в  том  числе
государственной  политике  поддержки  малого  бизнеса  и  предпринимательства,
конкуренции и импортозамещения,  особенностях рыночных отношений в  современной
экономике;  роли  государственного  бюджета  в  реализации  полномочий  органов
государственной  власти,  механизмах  принятия  бюджетных  решений;  особенностях
профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать  российские  духовно-нравственные  ценности,  в  том  числе
ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного
труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия,
справедливости,  коллективизма,  исторического  единства  народов  России,
преемственности  истории  нашей  Родины,  осознания  ценности  культуры  России  и
традиций  народов  России,  общественной  стабильности  и  целостности  государства  на
примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь
общества». 

Уметь  определять  смысл,  различать  признаки  научных  понятий  и  использовать
понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений
российской  науки  и  искусства,  направлений  научно-технологического  развития
Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и
письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт,
общественный  прогресс,  деятельность,  социальные  интересы,  глобализация,  личность,
социализация,  истина,  мышление,  духовная  культура,  духовные  ценности,  народная
культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука,
искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост,
экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний
продукт,  факторы  долгосрочного  экономического  роста;  механизмы  государственного
регулирования  экономики,  между-народное  разделение  труда;  определять  различные
смыслы  многозначных  понятий,  в  том  числе:  общество,  личность,  свобода,  культура,
экономика,  собственность;  классифицировать  и  типологизировать  на  основе
предложенных  критериев  используемые  в  социальных  науках  понятия  и  термины,
отражающие  явления  и  процессы  социальной  действительности,  в  том  числе:  виды  и
формы деятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и
уровни  образования  в  Российской  Федерации;  виды  налоговых  систем,  издержек
производства,  безработицы,  финансовых  услуг;  типы  и  виды  рыночных  структур;
факторы производства; источники финансирования предприятий. 

Уметь  устанавливать,  выявлять,  объяснять  и  конкретизировать  примерами
причинно-следственные,  функциональные,  иерархические  и  другие  связи  подсистем  и
элементов общества; материальной и духовной культуры; владеть уровнями и методами
научного  познания;  мышления  и  деятельности;  общественного  и  индивидуального
сознания;  чувственного  и  рационального  познания;  народной,  массовой  и  элитарной
культуры;  экономической  деятельности  и  проблем  устойчивого  развития;
макроэкономических  показателей  и  качества  жизни;  спроса  и  предложения;
характеризовать  причины  и  последствия  преобразований  в  духовной,  экономической



сферах  жизни  российского  общества;  противоречивого  характера  общественного
прогресса; глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания
роли  науки  в  современном  обществе;  инфляции,  безработицы;  функции  образования,
науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; экономические функции
государства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской
Федерации;  предпринимательства;  отражать  связи  социальных  объектов  и  явлений  с
помощью  различных  знаковых  систем,  в  том  числе  в  таблицах,  схемах,  диаграммах,
графиках. 

Иметь  представления  о  методах  изучения  социальных  явлений  и  процессов  в
социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы
социального  познания,  в  том  числе  социологические  опросы,  биографический  метод,
социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

Применять  знания,  полученные  при  изучении  разделов  «Человек  в  обществе»,
«Духовная  культура»,  «Экономическая  жизнь  общества»,  для  анализа  социальной
информации  о  многообразии  путей  и  форм  общественного  развития,  российском
обществе,  об  угрозах  и  вызовах  развития в  XXI в.,  о  развитии духовной культуры,  о
проблемах  и  современных  тенденциях,  направлениях  и  механизмах  экономического
развития, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на
интернет-ресурсах  государственных  органов,  нормативные  правовые  акты,
государственные  документы  стратегического  характера,  публикации  в  СМИ;
осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных  знаковых
системах,  извлекать  информацию  из  неадаптированных  источников,  вести
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев,
делать  обоснованные  выводы,  различать  отдельные  компоненты  в  информационном
сообщении,  выделять  факты,  выводы,  оценочные  суждения,  мнения  при  изучении
разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

Осуществлять  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность  с
использованием  полученных  знаний  об  обществе,  о  его  духовной  культуре  и
экономической  жизни,  о  человеке,  его  познавательной  деятельности  и  творческой
активности,  представлять  ее  результаты  в  виде  завершенных  проектов,  презентаций,
творческих  работ  социальной и  междисциплинарной направленности;  готовить  устные
выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам,
составлять  сложный  и  тезисный  план  развернутых  ответов,  анализировать
неадаптированные тексты. 

Использовать  обществоведческие знания  для  взаимодействия  с  представителями
других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных
ролей,  ориентации  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной
гражданской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного
образования;  использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  в
решении  различных  задач  при  изучении  разделов  «Человек  в  обществе»,  «Духовная
культура», «Экономическая жизнь общества». 

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о
человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные
суждения  и  аргументы  по  проблемам  влияния  социокультурных  факторов  на
формирование  личности;  противоречивых  последствий  глобализации;  соотношения
свободы и необходимости в  деятельности человека;  значения культурных ценностей и



норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике;
путей  достижения  экономического  роста;  взаимосвязи  экономической  свободы  и
социальной ответственности; конкретизировать теоретические положения, в том числе о
типах  общества;  многообразии  путей  и  форм  общественного  развития;  человеке  как
результате  биологической  и  социокультурной  эволюции;  многообразии  видов
деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в
социально-гуманитарных  науках;  духовных  ценностях;  субкультуре  и  контркультуре;
диалоге  культур;  категориях  морали;  возможностях  самовоспитания;  особенностях
образования и науки в современном обществе; свободе совести; значении поддержания
межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства;
достижениях современного российского искусства; использовании мер государственной
поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации;  выборе
способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи
в  условиях  конкуренции  на  рынке  труда,  фактами  социальной  действительности,
модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять  знания  о  финансах  и  бюджетном  регулировании  при  пользовании
финансовыми  услугами  и  инструментами,  в  том  числе  находить,  анализировать  и
использовать  информацию  для  принятия  ответственных  решений  по  достижению
финансовых  целей  и  управлению  личными  финансами  при  реализации  прав  и
обязанностей  потребителя  финансовых  услуг  с  учетом  основных  способов  снижения
рисков и правил личной финансовой безопасности. 

Оценивать  социальную  информацию  по  проблемам  развития  современного
общества,  общественного  и  индивидуального  сознания,  потребностей  и  интересов
личности,  научного  познания  в  социальногуманитарных  науках,  духовной  культуры,
экономической  жизни  общества,  в  том  числе  поступающую  по  каналам  сетевых
коммуникаций,  определять  степень  достоверности  информации;  соотносить  различные
оценки  социальных  явлений,  содержащиеся  в  источниках  информации;  давать  оценку
действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм.  

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять
с  помощью  полученных  знаний  наиболее  эффективные  способы  противодействия
коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов;
оценивать  поведение  людей  и  собственное  поведение  с  точки  зрения  ценностей,
социальных  норм,  включая  нормы  морали  и  права,  экономической  рациональности;
осознавать  неприемлемость  антиобщественного  поведения,  опасность  алкоголизма  и
наркомании.

Содержание учебного предмета

Социальная сфера
Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии.

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная
поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации.

Положение  индивида  в  обществе.  Социальные  статусы  и  роли.  Социальная
мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе.

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт.
Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в
Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям.



Миграционные  процессы  в  современном  мире.  Этнические  общности.  Нации  и
межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения
и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской
Федерации.

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных
девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.

Социальный  конфликт.  Виды  социальных  конфликтов,  их  причины.  Способы
разрешения  социальных  конфликтов.  Особенности  профессиональной  деятельности
социолога, социального психолога.
Политическая сфера

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические
институты. Политическая деятельность. 

Политическая  система  общества,  ее  структура  и  функции.  Политическая  система
Российской  Федерации  на  современном  этапе.  Государство  как  основной  институт
политической  системы.  Государственный  суверенитет.  Функции  государства.  Форма
государства:  форма правления,  форма государственного (территориального)  устройства,
политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное  устройство  Российской  Федерации.  Субъекты  государственной
власти в Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации.
Государственная  служба  и  статус  государственного  служащего.  Опасность  коррупции,
антикоррупционная  политика  государства,  механизмы  противодействия  коррупции.
Обеспечение  национальной  безопасности  в  Российской  Федерации.  Государственная
политика Российской Федерации по противодействию экстремизму.

Политическая  культура  общества  и  личности.  Политическое  поведение.
Политическое  участие.  Причины  абсентеизма.  Политическая  идеология,  ее  роль  в
обществе. Основные идейно-политические течения современности.

Политический  процесс  и  участие  в  нем  субъектов  политики.  Формы  участия
граждан в политике.  Политические партии как субъекты политики,  их функции, виды.
Типы партийных систем.

Избирательная  система.  Типы  избирательных  систем:  мажоритарная,
пропорциональная, смешанная. Избирательная система в Российской Федерации.

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 
Роль средств массовой информации в политической жизни общества.  Интернет в

современной политической коммуникации.
Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты,
их  виды.  Законы  и  законодательный  процесс  в  Российской  Федерации.  Система
российского  права.  Правоотношения,  их  субъекты.  Особенности  правового  статуса
несовершеннолетних.  Правонарушение  и  юридическая  ответственность.  Функции
правоохранительных органов Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской
Федерации.  Гражданство  Российской  Федерации.  Личные  (гражданские),  политические,
социально-экономические  и  культурные  права  и  свободы  человека  и  гражданина
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права.
Организационно-правовые  формы  юридических  лиц.  Гражданская  дееспособность
несовершеннолетних. 

Семейное право.  Порядок и  условия заключения и расторжения брака.  Правовое
регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения
и  расторжения  трудового  договора.  Права  и  обязанности  работников  и  работодателей.



Дисциплинарная  ответственность.  Защита  трудовых  прав  работников.  Особенности
трудовых правоотношений несовершеннолетних работников.

Законодательство  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах.  Участники
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности
налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон
«Об  образовании  в  Российской  Федерации».  Порядок  приема  на  обучение  в
образовательные  организации  среднего  профессионального  и  высшего  образования.
Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное  право  и  его  субъекты.  Административное  правонарушение  и
административная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты
права на благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и
виды преступлений.  Уголовная ответственность,  ее цели,  виды наказаний в  уголовном
праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского
процесса. Участники гражданского процесса. 

Административный  процесс.  Судебное  производство  по  делам  об
административных правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа.

№ раздела Название раздела Количество часов
1 Социальная сфера 14
2 Политическая сфера 20
3 Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 28
4 Итоговое повторение, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности
6

ИТОГО 68

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков обществознания предусматривает:

1. Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета «Обществознание» для формирования у обучающихся российских традици-
онных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского историче-
ского сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего со-
держания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для
обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с ка-
лендарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего



мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулиру-
ющих познавательную мотивацию,  игровых методик,  дискуссий,  дающих возмож-
ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критиче-
ского мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверст-
никами и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ № 95,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
1 сентября: День знаний (на занятии по теме культурной жизни: роль знаний и науки
в современном обществе)
3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом (на теме по глобальным про-
блемам человечества: пути разрешения проблемы мирового терроризма)
8 сентября: Международный день распространения грамотности (на теме по духов-
ной культуре: как в современном мире может распространяться грамотность).
1 октября: Международный день пожилых людей (на теме социальные отношения:
роль социальной группы пожилых людей в современном обществе)
4 октября: День защиты животных (на теме экология: зачем нужно защищать живот-
ных);
5 октября: День учителя (на теме образования: как распространять и получать зна-
ния в XXI в.);
15 октября: День отца (на теме социальных отношений: роль отца в современном
обществе).
4 ноября: День народного единства (на теме государство: история российской цен-
трализации и федерализации);
26 ноября: День Матери (на теме социальных отношений: роль матери в современ-
ном обществе)
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации (на теме государ-
ство: символизм герба Российской Федерации).
25 января: День российского студенчества (на теме образования: статус студента и
роль студенчества);
8 марта: Международный женский день (на теме прав гражданина: история обрете-
ния женщинами прав);
27 марта: Всемирный день театра (на теме культура: современный театр в России).
12 апреля: День космонавтики (на теме наука: современная космонавтика в России).
1  мая: Праздник  Весны и  Труда  (на  теме  трудовых  отношений:  защита  труда  в
современной России);

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные цифровые
образовательные ресур-

сы
Раздел 1. Социальная сфера

1 Социальная структура общества 1 Библиотека ЦОК: 
https://

https://lesson.edu.ru/12/10


lesson.edu.ru/12/10
2

Социальная стратификация российского 
общества

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

3
Социальное положение личности в 
обществе и пути его изменения

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

4
Социальная мобильность и ее виды

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

5
Семья как социальный институт

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

6
Семья и семейные ценности

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

7
Этнические общности и нации

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

8
Национальная политика в Российской 
Федерации

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

9
Социальные нормы и отклоняющееся 
поведение

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

10
Социальный контроль

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

11
Социальный конфликт

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

12 Особенности профессиональной 
деятельности социолога и социального 
психолога

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

13
Повторительно-обобщающий урок по 
теме "Социальная сфера"

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

14
Повторительно-обобщающий урок по 
теме "Социальная сфера"

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

Раздел 2. Политическая сфера
15

Политическая власть и политические 
отношения

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10
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16
Политические институты

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

17
Политическая система

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

18
Государство - основной институт 
политической системы

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

19
Формы государства

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

20
Основы конституционного строя 
Российской Федерации

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

21
Государство Российская Федерация

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

22
Государственное управление в 
Российской Федерации

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

23
Национальная безопасность

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

24
Политическая культура общества и 
личности

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

25
Политическая идеология

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

26
Политический процесс

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

27
Участники политического процесса

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

28
Политические партии

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

29
Типы избирательных систем

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

30 Избирательная система Российской 
Федерации

1 Библиотека ЦОК: 
https://
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lesson.edu.ru/12/10
31

Политическая элита
1 Библиотека ЦОК: 

https://
lesson.edu.ru/12/10

32
Политическое лидерство

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

33
Повторительно-обобщающий урок по 
теме "Политическая сфера"

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

34
Повторительно-обобщающий урок по 
теме "Политическая сфера"

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации
35

Система права
1 Библиотека ЦОК: 

https://
lesson.edu.ru/12/10

36
Правовые отношения

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

37
Правонарушения

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

38
Правонарушение и юридическая 
ответственность

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

39
Конституция Российской Федерации

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

40 Конституционные права и свободы 
человека и гражданина Российской 
Федерации

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

41
Конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

42
Механизмы защиты прав человека

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

43
Правовое регулирование гражданских 
правоотношений

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

44
Организационно-правовые формы 
юридических лиц

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10
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45
Правовое регулирование семейных 
правоотношений

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

46
Права и обязанности родителей и детей

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

47
Правовое регулирование трудовых 
правоотношений

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

48 Особенности трудовых правоотношений 
с участием несовершеннолетних 
работников

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

49
Правовое регулирование налоговых 
правоотношений

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

50 Права и обязанности 
налогоплательщиков. Ответственность за
налоговые правонарушения

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

51
Правовое регулирование 
образовательных правоотношений

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

52
Система образования в Российской 
Федерации

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

53
Правовое регулирование 
административных правоотношений

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

54
Экологическое законодательство

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

55
Уголовное право

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

56
Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

57
Основные принципы конституционного, 
арбитражного процессов

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

58
Основные принципы гражданского 
процесса

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

59 Основные принципы административного 
процесса

1 Библиотека ЦОК: 
https://
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lesson.edu.ru/12/10
60

Основные принципы уголовного 
процесса

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

61 Повторительно-обобщающий урок по 
теме "Правовое регулирование 
общественных отношений в Российской 
Федерации"

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

62 Повторительно-обобщающий урок по 
теме "Правовое регулирование 
общественных отношений в Российской 
Федерации"

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

Раздел 4. Итоговое повторение, представление результатов проектно-исследовательской дея-
тельности

63 Итоговое повторение, представление 
результатов проектно-исследовательской
деятельности

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

64 Итоговое повторение, представление 
результатов проектно-исследовательской
деятельности

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

65 Итоговое повторение, представление 
результатов проектно-исследовательской
деятельности

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

66 Итоговое повторение, представление 
результатов проектно-исследовательской
деятельности

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

67 Итоговое повторение, представление 
результатов проектно-исследовательской
деятельности

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10

68 Повторительно-обобщающий урок по 
теме "Правовое регулирование 
общественных отношений в Российской 
Федерации"

1 Библиотека ЦОК: 
https://
lesson.edu.ru/12/10
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Обществознание 
(углубленный уровень)

/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

11
/класс/

Сидорович Андрей Николаевич
/ФИО разработчика программы/

        Классы                                                                  11Б 
                                                                            (социально-экономический профиль)

 



Пояснительная записка

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования
являются: 

воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,
основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях
жизни,  уважения  к  традиционным  ценностям  и  культуре  России,  правам  и  свободам
человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовнонравственных
позиций  и  приоритетов,  выработка  правового  сознания,  политической  культуры,
мотивации к  предстоящему самоопределению в  различных областях жизни:  семейной,
трудовой, профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации,
самоконтролю; 

развитие  интереса  обучающихся  к  освоению  социальных  и  гуманитарных
дисциплин; 

освоение  системы  знаний  об  обществе  и  человеке,  формирование  целостной
картины  общества,  соответствующей  современному  уровню  научных  знаний  и
позволяющей  реализовать  требования  к  личностным,  метапредметным  и  предметным
результатам освоения образовательной программы, представленным в ФГОС СОО;

овладение  умениями  получать,  анализировать,  интерпретировать  и
систематизировать социальную информацию из различных источников, преобразовывать
ее  и  использовать  для  самостоятельного  решения  учебнопознавательных,
исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 

совершенствование  опыта  обучающихся  в  применении  полученных  знаний
(включая знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни:
в  гражданской  и  общественной  деятельности,  включая  волонтерскую,  в  сферах
межличностных  отношений,  отношений  между  людьми  различных  национальностей  и
вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для
анализа  и  оценки  жизненных  ситуаций,  социальных  фактов,  поведения  людей  и
собственных поступков.

Программа  составлена  с  учетом  количества  часов,  отводимого  на  изучение
предмета «Обществознание» углубленный уровень учебным планом школы: в 10 классах
по 4 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях.
             Программа по учебному предмету «Обществознание» и любая ее часть может
реализоваться с применением дистанционных образовательных технологий при наличии
оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

Планируемые результаты

Личностные  результаты изучения  обществознания  воплощают  традиционные
российские  социокультурные  и  духовно-нравственные ценности,  принятые  в  обществе
нормы поведения, отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться
сформированной  внутренней  позицией  личности,  системой  ценностных  ориентаций,
позитивных  внутренних  убеждений,  соответствующих  традиционным  ценностям



российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1)  гражданского  воспитания:  сформированность  гражданской  позиции
обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;  осознание
своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие
традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и  демократических
ценностей;  уважение  ценностей  иных  культур,  конфессий;  готовность  противостоять
идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,
религиозным,  расовым,  национальным  признакам;  готовность  вести  совместную
деятельность  в  интересах  гражданского  общества,  участвовать  в  самоуправлении  в
образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными институтами в
соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской
деятельности; 

2)  патриотического  воспитания:  сформированность  российской  гражданской
идентичности, патриотизма,  уважения к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее
многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам,
историческому  и  природному  наследию,  памятникам,  традициям  народов  России;
достижениям  России  в  науке,  искусстве,  спорте,  технологиях,  труде;  идейная
убежденность,  готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его
судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского
народа; сформированность нравственного сознания,  этического поведения;  способность
оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,  ориентируясь  на  морально-
нравственные нормы и ценности;  осознание личного вклада в построение устойчивого
будущего;  ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на  основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов
России; 

4) эстетического воспитания:  эстетическое отношение к миру,  включая эстетику
быта,  научного  и  технического  творчества,  спорта,  труда,  общественных  отношений;
способность воспринимать различные виды искусства,  традиции и творчество своего и
других  народов,  ощущать  эмоциональное  воздействие  искусства;  убежденность  в
значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических
культурных традиций и народного творчества; стремление проявлять качества творческой
личности; 

5)  физического  воспитания:  сформированность  здорового  и  безопасного  образа
жизни,  ответственного  отношения  к  своему  здоровью,  потребность  в  физическом
совершенствовании;  активное  неприятие  вредных  привычек  и  иных форм причинения
вреда физическому и психическому здоровью; 

6)  трудового  воспитания:  готовность  к  труду,  осознание  ценности  мастерства,
трудолюбие; готовность к активной социально направленной деятельности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; интерес к
различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор
будущей  профессии  и  реализовывать  собственные  жизненные  планы;  мотивация  к
эффективному труду и  постоянному профессиональному росту,  к  учету общественных



потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; готовность и способность к
образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7)  экологического  воспитания:  сформированность  экологической  культуры,
понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной  среды,  осознание  глобального  характера  экологических  проблем;
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей
устойчивого  развития  человечества;  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред
окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия
предпринимаемых  действий,  предотвращать  их;  расширение  опыта  деятельности
экологической направленности; 

8)  ценности  научного  познания:  сформированность  мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки, включая социальные науки, и
общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию
своего  места  в  поликультурном  мире;  совершенствование  языковой  и  читательской
культуры  как  средства  взаимодействия  между  людьми  и  познания  мира;  языковое  и
речевое  развитие  человека,  включая  понимание  языка  социально-экономической  и
политической  коммуникации;  осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность
осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;
мотивация  к  познанию  и  творчеству,  обучению и  самообучению  на  протяжении  всей
жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.

Метапредметные результаты. В  процессе  достижения личностных результатов
освоения обучающимися программы среднего общего образования (на базовом уровне) у
них  совершенствуется  эмоциональный  интеллект,  предполагающий сформированность:
самосознания,  включающего  способность  понимать  свое  эмоциональное  состояние,
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе
в  межличностном  взаимодействии  и  при  принятии  решений;  саморегулирования,
включающего  самоконтроль,  умение  принимать  ответственность  за  свое  поведение,
способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,  быть
открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
готовность  и  способность  овладевать  новыми  социальными  практиками,  осваивать
типичные социальные роли; эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное
состояние  других,  учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность  к
сочувствию  и  сопереживанию;  социальных  навыков,  включающих  способность
выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать
конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у
обучающегося  будут  сформированы познавательные универсальные учебные  действия,
коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные
учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические  действия
как  часть  познавательных  универсальных  учебных  действий:  самостоятельно
формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее всесторонне;
устанавливать  существенный признак  или  основания  для  сравнения,  классификации  и
обобщения социальных объектов, явлений и процессов; определять цели познавательной
деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерности и



противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах; вносить коррективы
в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать соответствие результатов
целям, оценивать риски последствий деятельности; координировать и выполнять работу в
условиях  реального,  виртуального  и  комбинированного  взаимодействия;  развивать
креативное  мышление  при  решении  жизненных  проблем,  в  том  числе  учебно-
познавательных. 

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  исследовательские
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: развивать навыки
учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  навыки  разрешения  проблем;
проявлять  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических  задач,  применению  различных  методов  социального  познания;
осуществлять  деятельность  по  получению  нового  знания,  его  интерпретации,
преобразованию  и  применению  в  различных  учебных  ситуациях,  в  том  числе  при
создании  учебных  и  социальных  проектов;  формировать  научный  тип  мышления,
применять  научную  терминологию,  ключевые  понятия  и  методы  социальных  наук;
ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных  ситуациях;  выявлять  причинно-следственные  связи  социальных  явлений  и
процессов  и  актуализировать  познавательную задачу,  выдвигать  гипотезу  ее  решения,
находить  аргументы  для  доказательства  своих  утверждений,  задавать  параметры  и
критерии  решения;  анализировать  результаты,  полученные  в  ходе  решения  задачи,
критически оценивать их достоверность,  прогнозировать изменение в  новых условиях;
давать  оценку  новым  ситуациям,  возникающим  в  процессе  познания  социальных
объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; уметь переносить
знания  об  общественных  объектах,  явлениях  и  процессах  в  познавательную  и
практическую  области  жизнедеятельности;  уметь  интегрировать  знания  из  разных
предметных  областей;  выдвигать  новые  идеи,  предлагать  оригинальные  подходы  и
решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть
познавательных  универсальных  учебных  действий:  владеть  навыками  получения
социальной  информации  из  источников  разных  типов,  самостоятельно  осуществлять
поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм
представления; создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации
и  целевой  аудитории,  выбирая  оптимальную  форму  представления  и  визуализации;
оценивать  достоверность,  легитимность  информации  различных  видов  и  форм
представления  (в  том  числе  полученной  из  интернет-источников),  ее  соответствие
правовым  и  морально-этическим  нормам;  использовать  средства  информационных  и
коммуникационных  технологий  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и
организационных задач с  соблюдением требований эргономики,  техники безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной
безопасности; владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной
безопасности личности. 

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения  как  часть
коммуникативных  универсальных  учебных  действий:  осуществлять  коммуникации  во
всех сферах жизни; распознавать  невербальные средства общения,  понимать;  значение
социальных  знаков,  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать
конфликты;  владеть  различными  способами  общения  и  взаимодействия;



аргументированно  вести  диалог,  уметь  смягчать  конфликтные  ситуации;  развернуто  и
логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоорганизации  как  части
регулятивных  универсальных  учебных  действий:  самостоятельно  осуществлять
познавательную деятельность; выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные
задачи  в  образовательной  деятельности  и  в  жизненных  ситуациях;  самостоятельно
составлять  план  решения  проблемы  с  учетом  имеющихся  ресурсов,  собственных
возможностей  и  предпочтений;  давать  оценку  новым  ситуациям,  возникающим  в
познавательной и практической деятельности, в межличностных отношениях; расширять
рамки  учебного  предмета  на  основе  личных  предпочтений;  делать  осознанный  выбор
стратегий  поведения,  решений  при  наличии  альтернатив,  аргументировать  сделанный
выбор,  брать  ответственность  за  принятое  решение;  оценивать  приобретенный  опыт;
способствовать  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных  областях
знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: понимать
и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и
методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена
коллектива; принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать
действия  по  ее  достижению:  составлять  план  действий,  распределять  роли  с  учетом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; оценивать качество своего
вклада  и  вклада  каждого  участника  команды  в  общий  результат  по  разработанным
критериям;  предлагать  новые  учебные  исследовательские  и  социальные  проекты,
оценивать  идеи  с  позиции  новизны,  оригинальности,  практической  значимости;
осуществлять  позитивное  стратегическое  поведение в  различных ситуациях,  проявлять
творчество и воображение, быть инициативным. 

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоконтроля,  принятия  себя  и
других как части регулятивных универсальных учебных действий: давать оценку новым
ситуациям,  вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  соответствие  результатов
целям;  владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы
рефлексии  для  оценки  ситуации,  выбора  верного  решения;  оценивать  риски  и
своевременно  принимать  решения  по  их  снижению;  принимать  мотивы  и  аргументы
других при анализе результатов деятельности; принимать себя, понимая свои недостатки
и  достоинства;  принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  результатов
деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность
понимать мир с позиции другого человека.

Предметные  результаты освоения  программы  10  класса  по  обществознанию
(базовый уровень). 

Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и
общественных отношениях;  социальной динамике и ее формах;  особенностях процесса
цифровизации  и  влияния  массовых  коммуникаций  на  все  сферы  жизни  общества;
глобальных проблемах и вызовах современности;  перспективах развития современного
общества,  тенденциях  развития  Российской  Федерации;  человеке  как  субъекте
общественных  отношений  и  сознательной  деятельности;  особенностях  социализации
личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; сознании,



самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах и
методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; об
историческом  и  этническом  многообразии  культур,  связи  духовной  и  материальной
культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; об
экономике  как  науке  и  хозяйстве,  роли  государства  в  экономике,  в  том  числе
государственной  политике  поддержки  малого  бизнеса  и  предпринимательства,
конкуренции и импортозамещения,  особенностях рыночных отношений в  современной
экономике;  роли  государственного  бюджета  в  реализации  полномочий  органов
государственной  власти,  механизмах  принятия  бюджетных  решений;  особенностях
профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать  российские  духовно-нравственные  ценности,  в  том  числе
ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного
труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия,
справедливости,  коллективизма,  исторического  единства  народов  России,
преемственности  истории  нашей  Родины,  осознания  ценности  культуры  России  и
традиций  народов  России,  общественной  стабильности  и  целостности  государства  на
примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь
общества». 

Уметь  определять  смысл,  различать  признаки  научных  понятий  и  использовать
понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений
российской  науки  и  искусства,  направлений  научно-технологического  развития
Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и
письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт,
общественный  прогресс,  деятельность,  социальные  интересы,  глобализация,  личность,
социализация,  истина,  мышление,  духовная  культура,  духовные  ценности,  народная
культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука,
искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост,
экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний
продукт,  факторы  долгосрочного  экономического  роста;  механизмы  государственного
регулирования  экономики,  между-народное  разделение  труда;  определять  различные
смыслы  многозначных  понятий,  в  том  числе:  общество,  личность,  свобода,  культура,
экономика,  собственность;  классифицировать  и  типологизировать  на  основе
предложенных  критериев  используемые  в  социальных  науках  понятия  и  термины,
отражающие  явления  и  процессы  социальной  действительности,  в  том  числе:  виды  и
формы деятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и
уровни  образования  в  Российской  Федерации;  виды  налоговых  систем,  издержек
производства,  безработицы,  финансовых  услуг;  типы  и  виды  рыночных  структур;
факторы производства; источники финансирования предприятий. 

Уметь  устанавливать,  выявлять,  объяснять  и  конкретизировать  примерами
причинно-следственные,  функциональные,  иерархические  и  другие  связи  подсистем  и
элементов общества; материальной и духовной культуры; владеть уровнями и методами
научного  познания;  мышления  и  деятельности;  общественного  и  индивидуального
сознания;  чувственного  и  рационального  познания;  народной,  массовой  и  элитарной
культуры;  экономической  деятельности  и  проблем  устойчивого  развития;
макроэкономических  показателей  и  качества  жизни;  спроса  и  предложения;
характеризовать  причины  и  последствия  преобразований  в  духовной,  экономической



сферах  жизни  российского  общества;  противоречивого  характера  общественного
прогресса; глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания
роли  науки  в  современном  обществе;  инфляции,  безработицы;  функции  образования,
науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; экономические функции
государства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской
Федерации;  предпринимательства;  отражать  связи  социальных  объектов  и  явлений  с
помощью  различных  знаковых  систем,  в  том  числе  в  таблицах,  схемах,  диаграммах,
графиках. 

Иметь  представления  о  методах  изучения  социальных  явлений  и  процессов  в
социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы
социального  познания,  в  том  числе  социологические  опросы,  биографический  метод,
социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

Применять  знания,  полученные  при  изучении  разделов  «Человек  в  обществе»,
«Духовная  культура»,  «Экономическая  жизнь  общества»,  для  анализа  социальной
информации  о  многообразии  путей  и  форм  общественного  развития,  российском
обществе,  об  угрозах  и  вызовах  развития в  XXI в.,  о  развитии духовной культуры,  о
проблемах  и  современных  тенденциях,  направлениях  и  механизмах  экономического
развития, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на
интернет-ресурсах  государственных  органов,  нормативные  правовые  акты,
государственные  документы  стратегического  характера,  публикации  в  СМИ;
осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных  знаковых
системах,  извлекать  информацию  из  неадаптированных  источников,  вести
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев,
делать  обоснованные  выводы,  различать  отдельные  компоненты  в  информационном
сообщении,  выделять  факты,  выводы,  оценочные  суждения,  мнения  при  изучении
разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

Осуществлять  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность  с
использованием  полученных  знаний  об  обществе,  о  его  духовной  культуре  и
экономической  жизни,  о  человеке,  его  познавательной  деятельности  и  творческой
активности,  представлять  ее  результаты  в  виде  завершенных  проектов,  презентаций,
творческих  работ  социальной и  междисциплинарной направленности;  готовить  устные
выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам,
составлять  сложный  и  тезисный  план  развернутых  ответов,  анализировать
неадаптированные тексты. 

Использовать  обществоведческие знания  для  взаимодействия  с  представителями
других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных
ролей,  ориентации  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной
гражданской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного
образования;  использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  в
решении  различных  задач  при  изучении  разделов  «Человек  в  обществе»,  «Духовная
культура», «Экономическая жизнь общества». 

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о
человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные
суждения  и  аргументы  по  проблемам  влияния  социокультурных  факторов  на
формирование  личности;  противоречивых  последствий  глобализации;  соотношения
свободы и необходимости в  деятельности человека;  значения культурных ценностей и



норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике;
путей  достижения  экономического  роста;  взаимосвязи  экономической  свободы  и
социальной ответственности; конкретизировать теоретические положения, в том числе о
типах  общества;  многообразии  путей  и  форм  общественного  развития;  человеке  как
результате  биологической  и  социокультурной  эволюции;  многообразии  видов
деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в
социально-гуманитарных  науках;  духовных  ценностях;  субкультуре  и  контркультуре;
диалоге  культур;  категориях  морали;  возможностях  самовоспитания;  особенностях
образования и науки в современном обществе; свободе совести; значении поддержания
межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства;
достижениях современного российского искусства; использовании мер государственной
поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации;  выборе
способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи
в  условиях  конкуренции  на  рынке  труда,  фактами  социальной  действительности,
модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять  знания  о  финансах  и  бюджетном  регулировании  при  пользовании
финансовыми  услугами  и  инструментами,  в  том  числе  находить,  анализировать  и
использовать  информацию  для  принятия  ответственных  решений  по  достижению
финансовых  целей  и  управлению  личными  финансами  при  реализации  прав  и
обязанностей  потребителя  финансовых  услуг  с  учетом  основных  способов  снижения
рисков и правил личной финансовой безопасности. 

Оценивать  социальную  информацию  по  проблемам  развития  современного
общества,  общественного  и  индивидуального  сознания,  потребностей  и  интересов
личности,  научного  познания  в  социальногуманитарных  науках,  духовной  культуры,
экономической  жизни  общества,  в  том  числе  поступающую  по  каналам  сетевых
коммуникаций,  определять  степень  достоверности  информации;  соотносить  различные
оценки  социальных  явлений,  содержащиеся  в  источниках  информации;  давать  оценку
действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм.  

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять
с  помощью  полученных  знаний  наиболее  эффективные  способы  противодействия
коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов;
оценивать  поведение  людей  и  собственное  поведение  с  точки  зрения  ценностей,
социальных  норм,  включая  нормы  морали  и  права,  экономической  рациональности;
осознавать  неприемлемость  антиобщественного  поведения,  опасность  алкоголизма  и
наркомании.

Содержание учебного предмета

Введение в социологию
Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции.

Этапы и основные направления развития социологии. Структурный и функциональный
анализ общества в социологии.

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и
их многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп.

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как этническая
и гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного



мира.  Миграционные  процессы  в  современном  мире.  Конституционные  основы
национальной политики в Российской Федерации.

Молодёжь  как  социальная  группа,  её  социальные  и  социально-психологические
характеристики.  Особенности  молодёжной  субкультуры.  Проблемы  молодёжи  в
современной России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации.

Институты  социальной  стратификации.  Социальная  структура  и  стратификация.
Социальное  неравенство.  Критерии  социальной  стратификации.  Стратификация  в
информационном обществе.

Институт  семьи.  Типы  семей.  Семья  в  современном  обществе.  Традиционные
семейные ценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая
и семейная политика в Российской Федерации.

Образование  как  социальный  институт.  Функции  образования.  Общее  и
профессиональное образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и
значение непрерывного образования в информационном обществе. Система образования в
Российской Федерации. Тенденции развития образования в Российской Федерации.

Религия  как  социальный  институт.  Роль  религии  в  жизни  общества  и  человека.
Мировые  и  национальные  религии.  Религиозные  объединения  и  организации  в
Российской  Федерации.  Принцип  свободы  совести  и  его  конституционные  основы  в
Российской Федерации.

Социализация  личности,  её  этапы.  Социальное  поведение.  Социальный  статус  и
социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.

Статусно-ролевые  отношения  как  основа  социальных  институтов.  Возможности
повышения социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её
формы  и  каналы.  Социальные  интересы.  Социальные,  этно-социальные
(межнациональные)  конфликты.  Причины  социальных  конфликтов.  Способы  их
разрешения.

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение,
его  формы  и  проявления.  Конформизм  и  девиантное  поведение:  последствия  для
общества.

Особенности  профессиональной  деятельности  социолога.  Социологическое
образование.

Введение в политологию
Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы.
Политика  как  общественное  явление.  Политические  отношения,  их  виды.

Политический конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в
политике.

Власть  в  обществе  и  политическая  власть.  Структура,  ресурсы  и  функции
политической власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти.
Политические институты современного общества.

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования
политической  системы.  Политические  ценности.  Политические  нормы.  Политическая
коммуникация. Политическая система современного российского общества.

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства.
Формы  правления.  Государственнотерриториальное  устройство.  Политический  режим.
Типы политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы
современной демократии.

Институты государственной власти. Институт главы государства.



Институт  законодательной  власти.  Делегирование  властных  полномочий.
Парламентаризм.  Развитие  традиций  парламентской  демократии  в  России.  Местное
самоуправление в Российской Федерации.

Институт исполнительной власти.
Институты судопроизводства и охраны правопорядка. 
Институт государственного управления. Основные функциии направления политики

государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы.
Институты  представительства  социальных  интересов.  Гражданское  общество.

Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти.
Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права.

Избирательный процесс  и  избирательные системы.  Избирательная  система  Российской
Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины и опасность.

Институт  политических  партий  и  общественных  организаций.  Виды,  цели  и
функции политических  партий.  Партийные системы.  Становление  многопартийности  в
Российской  Федерации.  Общественно-политические  движения  в  политической  системе
демократического общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование).

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной
России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического
лидера.

Понятие,  структура,  функции  и  типы  политической  культуры.  Политические
идеологии. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе.

Политическая  социализация  и  политическое  поведение  личности.  Политическая
психология  и  политическое  сознание.  Типы  политического  поведения,  политический
выбор. Политическое участие.

Политический  процесс  и  его  основные  характеристики.  Виды  политических
процессов.  Особенности политического процесса в  современной России.  Место и  роль
средств  массовой  информации  в  политическом  процессе.  Интернет  в  политической
коммуникации.

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной
деятельности политолога.

Политологическое образование.
Введение в правоведение
Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки.
Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в

жизни общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и
виды  правовых  норм.  Источники  права:  нормативный  правовой  акт,  нормативный
договор,  правовой обычай,  судебный прецедент.  Связь  права  и  государства.  Правовое
государство и гражданское общество. Основные принципы организации и деятельности
механизма современного государства. 

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс.
Система  права.  Отрасли  права.  Частное  и  публичное,  материальное  и

процессуальное, национальное и международное право.
Правосознание, правовая культура, правовое воспитание. 
Понятие  и  признаки  правоотношений.  Субъекты  правоотношений,  их  виды.

Правоспособность  и  дееспособность.  Реализация  и  применение  права,
правоприменительные акты. Толкование права.



Правомерное  поведение  и  правонарушение.  Виды  правонарушений,  состав
правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической
ответственности.

Конституционное  право  России,  его  источники.  Конституция  Российской
Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как
политикоправовой  институт.  Гражданство  Российской  Федерации:  понятие,  принципы,
основания  приобретения.  Гарантии  и  защита  прав  человека.  Права  ребёнка.
Уполномоченный  по  правам  человека  в  Российской  Федерации.  Уполномоченный  по
правам ребёнка при Президенте Российской Федерации.

Конституционные  обязанности  гражданина  Российской  Федерации.  Воинская
обязанность и альтернативная гражданская служба.

Россия  –  федеративное  государство.  Конституционноправовой  статус  субъектов
Российской Федерации.

Конституционно-правовой  статус  федеральных  органов  власти  в  Российской
Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной
власти в Российской Федерации.  Президент Российской Федерации: порядок избрания,
полномочия и функции.

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования
и функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной
власти: структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её
структура, конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство.
Правоохранительные  органы  Российской  Федерации.  Конституционные  основы
деятельности правоохранительных органов Российской Федерации.

Органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации:  система,
порядок  формирования  и  функции.  Конституционно-правовые  основы  местного
самоуправления в России.

Гражданское  право.  Источники  гражданского  права.  Гражданскоправовые
отношения: понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридические
лица.  Правоспособность  и  дееспособность.  Дееспособность  несовершеннолетних.
Правомочия  собственника,  формы  собственности.  Обязательственное  право.  Сделки.
Гражданскоправовой  договор.  Порядок  заключения  договора:  оферта  и  акцепт.
Наследование  как  социально-правовой  институт.  Основания  наследования  (завещание,
наследственный  договор,  наследование  по  закону).  Права  на  результаты
интеллектуальной деятельности.  Защита гражданских прав.  Защита прав потребителей.
Гражданскоправовая ответственность.

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-правовые
институты.  Правовое  регулирование  отношений  супругов.  Условия  заключения  брака.
Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности
членов семьи (супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства.
Ответственность родителей за воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство.
Приёмная семья.

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений:
работник  и  работодатель.  Социальное  партнёрство  в  сфере  труда.  Порядок  приёма  на
работу.  Трудовой  договор.  Заключение  и  прекращение  трудового  договора.  Виды
рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина
труда.  Дисциплинарная  ответственность.  Охрана  труда.  Виды  трудовых  споров.



Особенности  правового  регулирования  труда  несовершеннолетних  в  Российской
Федерации.

Образовательное  право  в  российской  правовой  системе.  Образовательные
правоотношения.  Права  и  обязанности  участников  образовательного  процесса.  Общие
требования к организации приёма на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования.

Административное  право,  его  источники.  Субъекты  административного  права.
Государственная  служба  и  государственный служащий.  Противодействие  коррупции в
системе  государственной  службы.  Административное  правонарушение  и
административная  ответственность,  виды  наказаний  в  административном  праве.
Административная ответственность несовершеннолетних. Управление использованием и
охраной  природных  ресурсов.  Экологическое  законодательство.  Экологические
правонарушения. Способы защиты экологических прав.

Финансовое  право.  Правовое  регулирование  банковской  деятельности.  Права  и
обязанности потребителей финансовых услуг. 

Налоговое  право.  Источники  налогового  права.  Субъекты  налоговых
правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения.
Ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды
преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная
ответственность  за  коррупционные  преступления.  Необходимая  оборона  и  крайняя
необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Гражданское  процессуальное  право.  Принципы  гражданского  судопроизводства.
Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса.

Арбитражный процесс. Административный процесс. 
Уголовное  процессуальное  право.  Принципы  уголовного  судопроизводства.

Субъекты  уголовного  процесса.  Стадии  уголовного  процесса.  Меры  процессуального
принуждения. Суд присяжных заседателей.

Международное  право,  его  основные  принципы  и  источники.  Субъекты
международного права.  Международная защита прав человека.  Источники и принципы
международного гуманитарного права.

Юридическое  образование.  Профессиональная  деятельность  юриста.  Основные
виды юридических профессий.

№ раздела Название раздела Количество часов
1 Введение в социологию 32
2 Введение в политологию 34
3 Введение в правоведение 60
4 Итоговое повторение 10
ИТОГО 136

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков обществознания предусматривает:

1. Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета «Обществознание» для формирования у обучающихся российских традици-



онных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского историче-
ского сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего со-
держания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для
обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с ка-
лендарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулиру-
ющих познавательную мотивацию,  игровых методик,  дискуссий,  дающих возмож-
ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критиче-
ского мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверст-
никами и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ № 95,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
1 сентября: День знаний (на занятии по теме культурной жизни: роль знаний и науки
в современном обществе)
3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом (на теме по глобальным про-
блемам человечества: пути разрешения проблемы мирового терроризма)
8 сентября: Международный день распространения грамотности (на теме по духов-
ной культуре: как в современном мире может распространяться грамотность).
1 октября: Международный день пожилых людей (на теме социальные отношения:
роль социальной группы пожилых людей в современном обществе)
4 октября: День защиты животных (на теме экология: зачем нужно защищать живот-
ных);
5 октября: День учителя (на теме образования: как распространять и получать зна-
ния в XXI в.);
15 октября: День отца (на теме социальных отношений: роль отца в современном
обществе).
4 ноября: День народного единства (на теме государство: история российской цен-
трализации и федерализации);
26 ноября: День Матери (на теме социальных отношений: роль матери в современ-
ном обществе)
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации (на теме государ-
ство: символизм герба Российской Федерации).
25 января: День российского студенчества (на теме образования: статус студента и
роль студенчества);



8 марта: Международный женский день (на теме прав гражданина: история обрете-
ния женщинами прав);
27 марта: Всемирный день театра (на теме культура: современный театр в России).
12 апреля: День космонавтики (на теме наука: современная космонавтика в России).
1  мая: Праздник  Весны и  Труда  (на  теме  трудовых  отношений:  защита  труда  в
современной России);

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные цифровые
образовательные ресурсы

Раздел 1. Введение в социологию
1

Социология как наука, структура и 
функции

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

2
Этапы и основные направления 
развития социологии

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

3
Институты социальной стратификации

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

4
Критерии социальной стратификации

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

5
Стратификация в информационном 
обществе

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

6
Социальное взаимодействие и 
общественные отношения

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

7
Социальные общности и группы

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

8
Этнические общности. Этнические 
отношения

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

9
Этническое многообразие 
современного мира

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

10
Молодежь как социальная группа

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

11
Проблемы молодежи в современной 
России

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10
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12
Институт семьи

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

13
Демографическая и семейная политика
государства

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

14
Социальный институт образования

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

15
Система образования в Российской 
Федерации

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

16
Религия как социальный институт

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

17 Конституционные основы принципа 
свободы совести в Российской 
Федерации

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

18
Социализация личности

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

19
Социальное поведение

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

20
Социальный статус

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

21
Социальная роль

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

22
Статусно-ролевые отношения

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

23
Социальная мобильность

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

24
Социальные интересы

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

25
Социальный контроль

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

26 Отклоняющееся поведение 1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
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12/10
27

Социологическое образование
1 Библиотека ЦОК: 

https://lesson.edu.ru/
12/10

28
Профессиональная деятельность 
социолога

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

29
Представление результатов проектно-
исследовательской деятельности

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

30
Представление результатов проектно-
исследовательской деятельности

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

31
Обобщающее повторение по разделу 
"Введение в социологию"

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

32 Обобщающее повторение, 
тестирование по разделу "Введение в 
социологию"

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

Раздел 2. Введение в политологию
33

Политология в системе общественных 
наук

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

34
Структура, методы и функции 
политологии

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

35
Политика как общественное явление. 
Функции политики

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

36
Политическая деятельность и 
политические отношения

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

37
Политические институты 
современного общества

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

38
Политическая система

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

39
Политические институты

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

40
Политическая система общества. 
Политические ценности и нормы

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10
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41
Место государства в политической 
системе

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

42
Понятие формы государства. Формы 
правления.Политический режим

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

43
Институты государственной власти

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

44
Институт законодательной власти

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

45
Парламентаризм

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

46
Институт исполнительной власти

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

47
Институт судопроизводства и охраны 
правопорядка

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

48
Институт государственного 
управления

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

49
Институты представительства 
социальных интересов

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

50
Гражданское общество. Выборы в 
демократическом обществе

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

51
Институт всобщего избирательного 
права

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

52 Институт политических партий и 
общественных организаций. 
Партийные системы и 
многопартийность

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

53
Политическая элита. Политическое 
лидерство

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

54
Политическая культура

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

55 Политические идеологии 1 Библиотека ЦОК: 
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https://lesson.edu.ru/
12/10

56 Политическая социализация . Типы 
политического 
поведения.Политическое участие

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

57
Политический процесс

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

58
Политический конфликт

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

59
Место и роль СМИ в политическом 
процессе

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

60
Современнный этап политического 
развития России

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

61 Политологическое образование и 
профессиональная деятельность 
политолога

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

62
Профессиональная деятельность 
политолога

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

63
Представление результатов проектно-
исследовательской деятельности

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

64
Представление результатов проектно-
исследовательской деятельности

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

65
Обобщающее повторение по разделу 
"Введение в политологию"

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

66 Обобщающее повторение, 
тестирование по разделу "Введение в 
политологию"

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

Раздел 3. Введение в правоведение
67

Понятие правоведения. Юридические 
науки

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

68
Этапы и основные направления 
развития юридической науки

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

69 Право как социальный институт 1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
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12/10
70

Роль права в жизни общества
1 Библиотека ЦОК: 

https://lesson.edu.ru/
12/10

71
Источники права

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

72
Система права. Отрасли права

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

73
Связь права и государства

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

74
Правовое государство и гражданское 
общество

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

75
Механизм современного государства

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

76
Правотворчество и законотворчество

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

77
Правосознание, правовая культура

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

78
Понятие и признаки правоотношений

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

79
Субъекты правоотношений

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

80
Реализация и применение права

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

81
Правововое поведение и 
правонарушение

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

82
Понятие и виды юридической 
ответственности

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

83
Конституционное право. Конституция 
Российской Федерации

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

84 Основы конституционного строя 1 Библиотека ЦОК: 
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Российской Федерации https://lesson.edu.ru/
12/10

85
Права и свободы человека и 
гражданина в Российской Федерации

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

86
Гражданство Российской Федерации

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

87
Гарантии и защита прав человека

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

88
Права ребенка

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

89
Конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

90
Россия - федеративное государство

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

91 Президент Российской Федерации. 
Федеральное Собрание-парламент 
Российской Федерации

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

92 Правительство Российской Федерации.
Судебная система Российской 
Федерации

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

93 Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 
Самоуправление

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

94
Гражданское право

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

95
Правоспособность и дееспособность

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

96
Сделка. Гражданско-правовой договор

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

97
Наследование как социально-правовой 
институт

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

98
Защита гражданских прав

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10
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99
Семейное право

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

100
Правовое регулирование семейных 
отношений

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

101
Трудовое право

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

102
Трудовой договор

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

103
Образовательное право

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

104
Административное право

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

105
Государственная служба и 
государственный служащий

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

106
Административное правонарушение и 
административная ответственность

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

107
Экологическое законодательство

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

108
Финансовое право

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

109
Налоговое право

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

110
Уголовное право

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

111
Преступление. Уголовная 
ответственность

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

112
Гражданское процессуальное право

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

113 Гражданский процесс 1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
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12/10
114

Арбитражный процесс
1 Библиотека ЦОК: 

https://lesson.edu.ru/
12/10

115
Администтративный процесс

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

116
Уголовное процессуальное право

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

117
Стадии уголовного процесса

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

118
Суд присяжных заседателей

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

119
Международное право

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

120
Международная защита прав человека

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

121 Юридическое образование и 
профессиональная деятельность 
юриста

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

122
Основные виды юридических 
профессий

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

123
Представление результатов проектно-
исследовательской деятельности

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

124
Представление результатов проектно-
исследовательской деятельности

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

125
Обобщающее повторение по разделу 
"Введение в правоведение"

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

126 Обобщающее повторение, 
тестирование по разделу "Введение в 
правоведение"

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

Раздел 4. Итоговое повторение
127

Итоговое повторение по разделу 
"Введение в социологию"

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10
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128
Итоговое повторение, тестирование по 
разделу "Введение в социологию"

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

129 Итоговое повторение, итоговое 
тестирование по разделу "Введение в 
социологию"

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

130
Итоговое повторение по разделу 
"Введение в политологию"

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

131
Итоговое повторение по разделу 
"Введение в политологию"

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

132 Итоговое повторение, итоговое 
тестирование разделу "Введение в 
политологию"

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

133
Итоговое повторение по разделу 
"Введение в правоведение"

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

134
Итоговое повторение по разделу 
"Введение в правоведение"

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

135 Итоговое повторение, итоговое 
тестирование по разделу "Введение в 
правоведение"

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10

136
Итоговое повторение, итоговое 
тестирование

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/
12/10
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Литература
/наименование учебного курса в соответствии с учебным планом/

11
/классы/

МО учителей предметов гуманитарного цикла
/ФИО разработчика программы/

                                       Класс                                                           11А,11Б



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

       Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в сформированности
чувства  причастности  к отечественным  культурным  традициям,  лежащим  в основе
исторической  преемственности  поколений,  и уважительного  отношения  к другим
культурам; в  развитии  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  высоких
этических идеалов; в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой
части  культуры  и взаимосвязей  между  языковым,  литературным,  интеллектуальным,
духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием
читательских  качеств  и устойчивого  интереса  к чтению  как  средству  приобщения
к российскому  литературному  наследию  и сокровищам  отечественной  и зарубежной
культуры,  базируется  на  знании  содержания  произведений,  осмыслении  поставленных
в литературе  проблем,  понимании  коммуникативно-эстетических  возможностей  языка
художественных текстов и способствует совершенствованию устной и письменной речи
обучающихся на примере лучших литературных образцов. 
Достижение  указанных  целей  возможно  при  комплексном  решении  учебных
и воспитательных задач,  стоящих перед старшей школой и сформулированных в ФГОС
СОО.
Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям
и осознанием  исторической  преемственности  поколений,  включением  в языковое
пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как
неотъемлемой  части  культуры,  состоят  в приобщении  старшеклассников  к лучшим
образцам русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ –  начала ХХI века,
воспитании  уважения  к отечественной  классической  литературе  как  социокультурному
и эстетическому  феномену,  освоении  в ходе  изучения  литературы  духовного  опыта
человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых,
культурных  традиций  и ценностей.
Задачи, связанные  с формированием  устойчивого  интереса  к чтению  как  средству
познания  отечественной  и других  культур,  уважительного  отношения  к ним,
приобщением  к российскому  литературному  наследию  и через  него –  к традиционным
ценностям  и сокровищам  отечественной  и мировой  культуры,  ориентированы  на
воспитание  и развитие  потребности  в чтении  художественных  произведений,  знание
содержания  и осмысление  ключевых  проблем  произведений  русской,  мировой
классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а также
на  формирование  потребности  в досуговом  чтении  и умение  составлять  программы
собственной  читательской  деятельности,  участвовать  во  внеурочных  мероприятиях,
содействующих  повышению  интереса  к литературе,  чтению,  образованию,  книжной
культуре.
Задачи, связанные  с воспитанием  читательских  качеств и овладением  современными
читательскими практиками, культурой восприятия и понимания   процессе. Кроме того, эти
задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида искусства
и умением  сопоставлять  произведения  русской  и мировой  литературы  и сравнивать  их
с художественными  интерпретациями  в других  видах  искусств,  с выявлением
взаимообусловленности  элементов  формы  и содержания  литературного  произведения,
а также  образов,  тем,  идей,  проблем,  способствующих  осмыслению  художественной
картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.



Задачи,  связанные  с осознанием  обучающимися  коммуникативно-эстетических
возможностей  языка  и реализацией  их  в учебной  деятельности  и в дальнейшей  жизни,
направлены  на  расширение  представлений  об  изобразительно-выразительных
возможностях  русского  языка  в литературных  текстах,  овладение  разными  способами
информационной  переработки  текстов  с использованием  важнейших  литературных
ресурсов, в том числе в сети Интернет.

Программа  по  учебному  предмету  «Литература»  и  любая  ее  часть  может
реализоваться с применением дистанционных образовательных технологий при наличии
оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
                                                                                                        
Личностные  результаты  освоения  программы  среднего  общего  образования  по
литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации
в соответствии  с традиционными  российскими  социокультурными,  историческими
и духовно-нравственными  ценностями,  отражёнными  в произведениях  русской
литературы,  принятыми  в обществе  правилами  и нормами  поведения,  и способствуют
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции
личности,  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к памяти  защитников  Отечества
и подвигам  Героев  Отечества,  закону  и правопорядку,  человеку  труда  и старшему
поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к культурному  наследию
и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде.
Личностные  результаты  освоения  обучающимися  содержания  рабочей  программы  по
литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способность
обучающихся  руководствоваться  сформированной  внутренней  позицией  личности,
системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности,
в том числе в части:
Гражданского воспитания:

 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного
и ответственного члена российского общества;

 осознание  своих  конституционных  прав  и обязанностей,  уважение  закона
и правопорядка;

 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих гуманистических,
демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными
ситуациями, изображёнными в литературных произведениях;

 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам

 готовность  вести  совместную  деятельность,  в том  числе  в рамках  школьного
литературного  образования,  в интересах  гражданского  общества,  участвовать
в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

 умение  взаимодействовать  с социальными  институтами  в соответствии  с их
функциями и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
Патриотического воспитания:



 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину,  свой  язык  и культуру,  прошлое  и настоящее  многонационального
народа  России  в контексте  изучения  произведений  русской  и зарубежной
литературы, а также литератур народов России;

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному
наследию,  памятникам,  традициям народов  России,  внимание  к их  воплощению
в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях,
труде, отражённым в художественных произведениях;

 идейная  убеждённость,  готовность  к служению  и защите  Отечества,
ответственность  за  его  судьбу,  в том  числе  воспитанные  на  примерах  из
литературы;

Духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность  оценивать  ситуацию,  в том  числе  представленную  в литературном

произведении,  и принимать  осознанные  решения,  ориентируясь  на  морально-
нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей
художественной литературы;

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное  отношение  к своим  родителям,  созданию  семьи  на  основе

осознанного  принятия  ценностей  семейной  жизни,  в соответствии  с традициями
народов России, в том числе с опорой на литературные произведения;

Эстетического воспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического

творчества, спорта, труда, общественных отношений;
 способность  воспринимать  различные  виды  искусства,  традиции  и творчество

своего  и других  народов,  ощущать  эмоциональное  воздействие  искусства,  в том
числе литературы;

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового
искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества;

 готовность  к самовыражению  в разных  видах  искусства,  стремление  проявлять
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по
литературе;

Физического воспитания:
 сформированность  здорового  и безопасного  образа  жизни,  ответственного

отношения к своему здоровью;
 потребность  в физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-

оздоровительной деятельностью;
 активное  неприятие  вредных  привычек  и иных  форм  причинения  вреда

физическому  и психическому  здоровью,  в том  числе  с адекватной  оценкой
поведения и поступков литературных героев;

Трудового воспитания:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при

чтении  произведений  о труде  и тружениках,  а также  на  основе  знакомства
с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений;

 готовность  к активной  деятельности  технологической  и социальной
направленности,  способность  инициировать,  планировать  и самостоятельно
выполнять такую деятельность в процессе литературного образования;

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные
планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев;



 готовность  и способность  к образованию  и самообразованию,  к продуктивной
читательской деятельности на протяжении всей жизни;

Экологического воспитания:
 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание
глобального характера экологических проблем, представленных в художественной
литературе;

 планирование  и осуществление действий в окружающей среде  на  основе  знания
целей  устойчивого  развития  человечества,  с учётом  осмысления  опыта
литературных героев;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе
показанных  в литературных  произведениях;  умение  прогнозировать
неблагоприятные  экологические  последствия  предпринимаемых  действий,
предотвращать их;

 расширение  опыта  деятельности  экологической  направленности,  в том  числе
представленной  в произведениях  русской,  зарубежной  литературы  и литератур
народов России;

Ценности научного познания:
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  науки  и общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

 совершенствование  языковой  и читательской  культуры  как  средства
взаимодействия  между  людьми  и познания  мира  с опорой  на  изученные
и самостоятельно прочитанные литературные произведения;

 осознание  ценности  научной деятельности,  готовность  осуществлять  проектную
и исследовательскую  деятельность  индивидуально  и в группе,  в том  числе  на
литературные темы.

     В  процессе  достижения  личностных  результатов  освоения  обучающимися
программы  среднего  общего  образования, в том  числе  школьного  литературного
образования,  у обучающихся  совершенствуется  эмоциональный  интеллект,
предполагающий сформированность:

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние,
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным
в себе;

 саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

 внутренней  мотивации,  включающей  стремление  к достижению  цели  и успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

 эмпатии,  включающей  способность  понимать  эмоциональное  состояние  других,
учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность  к сочувствию
и сопереживанию;

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими
людьми,  заботиться,  проявлять  интерес  и разрешать  конфликты,  учитывая
собственный читательский опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Универсальные учебные познавательные действия:

1) Базовые логические действия:
 самостоятельно  формулировать  и актуализировать  проблему,  заложенную

в художественном произведении, рассматривать её всесторонне;



 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных
героев,  художественных  произведений  и их  фрагментов,  классификации
и обобщения литературных фактов;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять  закономерности  и противоречия  в рассматриваемых  явлениях,  в том

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-
литературного процесса;

 разрабатывать  план  решения  проблемы  с учётом  анализа  имеющихся
материальных и нематериальных ресурсов;

 вносить  коррективы  в деятельность,  оценивать  соответствие  результатов  целям,
оценивать риски последствий деятельности;

 координировать  и выполнять  работу  в условиях  реального,  виртуального
и комбинированного  взаимодействия,  в том  числе  при  выполнении  проектов  по
литературе;

 развивать  креативное  мышление  при  решении  жизненных  проблем с опорой  на
собственный читательский опыт;

2) Базовые исследовательские действия:
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе

литературного  материала,  навыками  разрешения  проблем  с опорой  на
художественные произведения;  способностью и готовностью к самостоятельному
поиску  методов  решения  практических  задач,  применению  различных  методов
познания;

 овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его
интерпретации,  преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,
в том числе при создании учебных и социальных проектов;

 формирование  научного  типа  мышления,  владение  научной  терминологией,
ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;

 ставить  и формулировать  собственные  задачи  в образовательной  деятельности
и жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта;

 выявлять  причинно-следственные  связи  и актуализировать  задачу  при  изучении
литературных  явлений  и процессов,  выдвигать  гипотезу  её  решения,  находить
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии
решения;

 анализировать  полученные  в ходе  решения  задачи  результаты,  критически
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать  оценку  новым  ситуациям,  оценивать  приобретённый  опыт,  в том  числе
читательский;

 осуществлять  целенаправленный  поиск  переноса  средств  и способов  действия
в профессиональную среду;

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения
литературных  произведений,  в познавательную  и практическую  области
жизнедеятельности;

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать  новые  идеи,  предлагать  оригинальные  подходы  и решения;  ставить

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;
3) Работа с информацией:
 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников

разных  типов,  самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,  систематизацию
и интерпретацию  информации  различных  видов  и форм  представления  при
изучении той или иной темы по литературе;



 создавать  тексты  в различных  форматах  и жанрах  (сочинение,  эссе,  доклад,
реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории,
выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

 оценивать  достоверность,  легитимность  литературной  и другой  информации,  её
соответствие правовым и морально-этическим нормам;

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

 владеть  навыками  распознавания  и защиты  литературной и другой  информации,
информационной безопасности личности.

Универсальные коммуникативные действия:
1) Общение:
 осуществлять  коммуникации  во  всех  сферах  жизни,  в том  числе  на  уроке

литературы и во внеурочной деятельности по предмету;
 распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,
опираясь на примеры из литературных произведений;

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой
работе  на  уроках  литературы;  аргументированно  вести  диалог,  уметь  смягчать
конфликтные ситуации;

 развёрнуто  и логично  излагать  в процессе  анализа  литературного  произведения
свою точку зрения с использованием языковых средств;

2) Совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на

уроке и во внеурочной деятельности по литературе;
 выбирать  тематику  и методы  совместных  действий  с учётом  общих  интересов,

и возможностей каждого члена коллектива;
 принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и координировать

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом
мнений  участников,  обсуждать  результаты  совместной  работы  на  уроках
литературы и во внеурочной деятельности по предмету;

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат
по разработанным критериям;

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции
новизны, оригинальности, практической значимости;

 осуществлять  позитивное  стратегическое  поведение  в различных  ситуациях,
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Универсальные регулятивные действия:
1) Самоорганизация:
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,

ставить  и формулировать  собственные  задачи  в образовательной  деятельности,
включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях;

 самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  при  изучении  литературы
с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей
и предпочтений;

 давать  оценку  новым  ситуациям,  в том  числе  изображённым  в художественной
литературе;

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на
читательский опыт;

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



 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;
 способствовать  формированию  и проявлению  широкой  эрудиции  в разных

областях знаний,  в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой
образовательный и культурный уровень;

2) Самоконтроль:
 давать  оценку новым ситуациям,  вносить  коррективы в деятельность,  оценивать

соответствие результатов целям;
 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых

действий  и мыслительных  процессов,  их  результатов  и оснований;  использовать
приёмы рефлексии для оценки ситуации,  выбора верного решения,  опираясь на
примеры из художественных произведений;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
3) Принятие себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать  мотивы  и аргументы  других  при  анализе  результатов  деятельности,

в том  числе  в процессе  чтения  художественной  литературы  и обсуждения
литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях;

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные
темы;

 развивать  способность  понимать  мир  с позиции  другого  человека,  используя
знания по литературе.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) осознание  чувства  причастности  к отечественным  традициям  и осознание
исторической  преемственности  поколений; включение  в культурно-языковое
пространство  русской  и мировой  культуры  через  умение  соотносить
художественную литературу конца XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни
и культуры;  раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;
2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным  развитием  личности  в контексте  осмысления  произведений  русской,
зарубежной  литературы  и литератур  народов  России  и собственного  интеллектуально-
нравственного роста;  
 3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным
ценностям и сокровищам отечественной  и мировой культуры;  понимание  роли  и места
русской литературы в мировом культурном пространстве;
 4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной
литературы,  литератур  народов  России (конец  XIX –  начало  XXI  века)  и современной
литературы,  их  историко-культурного  и нравственно-ценностного  влияния  на
формирование национальной и мировой литературы;  
5)  сформированность  умений  определять  и учитывать  историко-культурный  контекст
и контекст  творчества  писателя  в процессе  анализа  художественных  текстов,  выявлять
связь  литературных  произведений  конца  XIX–XXI  века  со  временем  написания,
с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской
литературы;
6)  способность  выявлять  в произведениях  художественной  литературы  образы,  темы,
идеи,  проблемы  и выражать  своё  отношение  к ним  в развёрнутых  аргументированных
устных  и письменных  высказываниях;  участие  в дискуссии  на  литературные  темы;
свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших
образцов отечественной и зарубежной литературы;
7)  самостоятельное  осмысление  художественной  картины  жизни,  созданной  автором
в литературном  произведении,  в единстве  эмоционального  личностного  восприятия
и интеллектуального понимания;  



 8)  сформированность  умений  выразительно  (с  учётом  индивидуальных  особенностей
обучающихся)  читать,  в том  числе  наизусть  не  менее  10  произведений  и (или)
фрагментов;
9)  овладение  умениями  самостоятельного  анализа  и интерпретации  художественных
произведений в единстве  формы и содержания  (с  учётом неоднозначности  заложенных
в нём  смыслов  и наличия  в нём  подтекста)  с использованием  теоретико-литературных
терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе):
 конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя;
традиция  и новаторство;  авторский  замысел  и его  воплощение;  художественное  время
и пространство;  миф  и литература;  историзм,  народность;  историко-литературный
процесс; 
 литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм,
акмеизм,  футуризм),  постмодернизм;  литературные  жанры;  трагическое  и комическое;
психологизм;  тематика  и проблематика;  авторская  позиция;  фабула;  виды  тропов
и фигуры речи; внутренняя речь; 
 стиль,  стилизация;  аллюзия,  подтекст;  символ;  системы  стихосложения
(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр;
  «вечные  темы»  и «вечные  образы»  в литературе;  взаимосвязь  и взаимовлияние
национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;             
10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы
и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика,
живопись, театр, кино, музыка и др.);                                           
11)  сформированность  представлений  о литературном  произведении  как  явлении
словесного искусства,  о языке художественной литературы в его эстетической функции
и об  изобразительно-выразительных  возможностях  русского  языка  в произведениях
художественной литературы и умение применять их в речевой практике;  
12)  овладение  современными  читательскими  практиками,  культурой  восприятия
и понимания  литературных  текстов,  умениями  самостоятельного
истолкования  прочитанного  в устной  и письменной  формах,  информационной
переработки  текстов  в виде  аннотаций,  отзывов,  докладов,  тезисов,  конспектов,
рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением
редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм
русского литературного языка;                                   
13)  умение  самостоятельно работать  с разными информационными источниками,  в том
числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек
и электронных библиотечных систем.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Литература конца XIX – начала ХХ века
    А. И. Куприн. Рассказы и повести  (одно произведение по выбору). Например, 
«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести  (одно произведение по выбору). Например, 
«Иуда Искариот», «Большой шлем» и др. 

М. Горький. Рассказы  (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар 
Чудра», «Коновалов» и др. 
Пьеса «На дне».

Стихотворения поэтов Серебряного века  (не менее двух стихотворений одного 
поэта по выбору). Например, стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. 
Гумилёва и др. 

Литература ХХ века                                                                                                 
И. А. Бунин. Рассказы  (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый

понедельник»,  «Господин  из  Сан-Франциско»  и  др.



А. А. Блок. Стихотворения  (не  менее  трёх  по  выбору).  Например,  «Незнакомка»,
«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…»
(из цикла «На поле Куликовом»),  «На железной дороге»,  «О доблестях,  о  подвигах,  о
славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др. 

Поэма «Двенадцать».
В. В. Маяковский. Стихотворения  (не  менее  трёх  по  выбору).  Например,  «А  вы

могли  бы?»,  «Нате!»,  «Послушайте!»,  «Лиличка!»,  «Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся»,
«Письмо Татьяне Яковлевой» и др.  Поэма «Облако в штанах».

С. А. Есенин. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь,
моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…»,
«Шаганэ  ты  моя,  Шаганэ…»,  «Не  жалею,  не  зову,  не  плачу…»,  «Я  последний  поэт
деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения  (не  менее  трёх  по  выбору).  Например,
«Бессонница.  Гомер.  Тугие  паруса…»,  «За  гремучую  доблесть  грядущих  веков…»,
«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и др. 

М. И. Цветаева. Стихотворения  (не  менее  трёх  по  выбору).  Например,  «Моим
стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь,
на  меня  похожий…»,  «Мне нравится,  что  вы  больны не  мной…»,  «Тоска  по  родине!
Давно…»,  «Книги  в  красном  переплёте»,  «Бабушке»,  «Красною  кистью…»  (из  цикла
«Стихи о Москве») и др. 

А. А. Ахматова. Стихотворения  (не  менее  трёх  по  выбору).  Например,  «Песня
последней  встречи»,  «Сжала руки  под тёмной вуалью…»,  «Смуглый отрок  бродил  по
аллеям…»,  «Мне голос был.  Он звал  утешно…»,  «Не с  теми я,  кто  бросил землю...»,
«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др.  Поэма «Реквием».

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь»  (избранные главы). 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон»  (избранные главы). 
М. А. Булгаков.  Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по

выбору). 
А. П. Платонов. Рассказы и повести  (одно произведение по выбору). Например, «В

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др. 
А. Т. Твардовский. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть

в  одном-единственном  завете…»,  «Памяти  матери»  («В  краю,  куда  их  вывезли
гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и
др. 

Проза о Великой Отечественной войне  (по одному произведению не менее чем
двух  писателей  по  выбору).  Например,  В.  П.  Астафьев  «Пастух  и  пастушка»;  Ю.  В.
Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.
Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К. Д.
Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П.
Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната
номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия».
В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого».
Поэзия  о  Великой  Отечественной  войне. Стихотворения  (по  одному

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В.
Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А.
Слуцкого и др. 

Драматургия  о  Великой  Отечественной  войне. Пьесы  (одно  произведение  по
выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения  (не менее трёх по выбору).  Например, «Февраль.
Достать чернил и плакать!..»,  «Определение поэзии»,  «Во всём мне хочется дойти…»,



«Снег  идёт»,  «Любить  иных  –  тяжёлый  крест...»,  «Быть  знаменитым  некрасиво…»,
«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

А. И. Солженицын. Произведения  «Один  день  Ивана  Денисовича»,  «Архипелаг
ГУЛАГ»  (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под
камнем»). 

В. М. Шукшин. Рассказы  (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида»,
«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др. 

В. Г. Распутин. Рассказы  и  повести  (не  менее  одного  произведения  по  выбору).
Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей»,
«Тихая  моя  родина!..»,  «В  горнице  моей  светло…»,  «Привет,  Россия…»,  «Русский
огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др. 

И. А. Бродский. Стихотворения  (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть
Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»),
«На  столетие Анны Ахматовой»,  «Рождественский романс»,  «Я входил вместо дикого
зверя в клетку…» и др. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы  (по
одному произведению не менее чем двух прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов
(повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повесть «Белый пароход» и др.); В.П. Астафьев
(повествование в рассказах «Царь-рыба» (фрагменты); В. И. Белов (рассказы «На родине»,
«За  тремя  волоками»,  «Бобришный  угор»  и  др.);  Ф.  А.  Искандер  (роман  в  рассказах
«Сандро  из  Чегема»  (фрагменты),  Ю.П.  Казаков  (рассказы  «Северный  дневник»,
«Поморка»); З. Прилепин (рассказы из сборника «Собаки и другие люди»); А.Н. и Б.Н.
Стругацкие  (повесть  «Понедельник  начинается  в  субботу»);  Ю.В.  Трифонов  (повесть
«Обмен») и другие.  

Поэзия  второй  половины  XX  –  начала  XXI  века. Стихотворения  (по  одному
произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А.
Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С.
Кушнера,  Л.Н.  Мартынова,  Б.Ш.  Окуджавы,  Р.И.  Рождественского,  А.А.  Тарковского,
О.Г. Чухонцева и других.  

Драматургия  второй  половины  ХХ  –  начала  XXI  века. Пьесы  (произведение
одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В.
Вампилов «Старший сын» и других.  

Литература народов России
Рассказы,  повести,  стихотворения  (не  менее  одного  произведения  по  выбору).

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер
каслания»  и  др.;  стихотворения  Г.  Айги,  Р.  Гамзатова,  М.  Джалиля,  М.  Карима,  Д.
Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература
Зарубежная  проза  XX  века  (одно  произведение  по  выбору).  Например,

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; Э.М. Ремарка «Три товарища»; Д.
Сэлинджера  «Над  пропастью  во  ржи»;  Г.  Уэллса  «Машина  времени»;  Э.  Хемингуэя
«Старик и море» и другие.  

Зарубежная поэзия XX века  (не менее двух стихотворений одного из поэтов по
выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

Зарубежная  драматургия  XX  века  (одно  произведение  по  выбору).  Например,
пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и ее дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда
«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других.   
УЧЁТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Реализация воспитательного потенциала уроков литературы предусматривает:



1. Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета  «Литература»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;



27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Количество
часов

Электронные цифровые
образовательные ресурсы

Всего
Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 11+3
1 Введение в курс русской литературы 

ХХ века. Основные этапы жизни и 
творчества А.И.Куприна. 
Проблематика рассказов писателя

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/95e95939]]

2 Своеобразие сюжета повести А.И. 
Куприна "Олеся". Художественное 
мастерство писателя

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/27520b55]]



3 Основные этапы жизни и творчества 
Л.Н.Андреева. На перепутьях 
реализма и модернизма

1 [[Библиотека ЦОК 
ttps://m.edsoo.ru/23c10265]]

4 Проблематика рассказа Л.Н.Андреева 
«Большой шлем». Трагическое 
мироощущение автора

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/acd14599]]

5 Основные этапы жизни и творчества 
М.Горького. Романтический пафос и 
суровая правда рассказов писателя

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/01a2c7af]]

6 Социально-философская драма «На 
дне». История создания, смысл 
названия произведения

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/1515426d]]

7 Тематика, проблематика, система 
образов драмы «На дне»

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/d7569e76]]

8 «Три правды» в пьесе "На дне" и их 
трагическое столкновение

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f75ced78]]

9 Новаторство Горького- драматурга. 
Сценическая судьба пьесы "На дне"

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/bd6b11ec]]

10 Развитие речи. [[Подготовка к 
домашнему сочинению по пьесе 
М.Горького «На дне»]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/32f63f9f 
https://m.edsoo.ru/944db530]]

11 [[Резервный урок. Сочинению по 
пьесе М.Горького «На дне»]]

1 [[]]

12 Серебряный век русской 
литературы.Эстетические программы 
модернистских объединений

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/0d3032f0]]

13 Художественный мир поэта [[(на 
выбор К. Д. Бальмонта, М. А. 
Волошина, Н. С. Гумилёва и др.)]]. 
Основные темы и мотивы лирики 
поэта

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/0ca8c4af]]

14 Развитие речи. [[Анализ лирического 
произведения поэтов Серебряного 
века (по выбору)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/4e37b148]]

Раздел 2. Литература ХХ века 60+9
15 Основные этапы жизни и творчества 

И.А.Бунина. Темы и мотивы 
рассказов писателя

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/061d72d1]]

16 Тема любви в произведениях 
И.А.Бунина [[(«Антоновские яблоки»,
«Чистый понедельник»)]]. Образ 
Родины

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/5b1e09e6]]

17 Социально-философская 
проблематика рассказов И.А.Бунина 
[[(«Господин из Сан-Франциско»)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c4a16478]]

18 Основные этапы жизни и творчества 
А.А. Блока. Поэт и символизм. 
Разнообразие мотивов лирики. Образ 
Прекрасной Дамы в поэзии. 
[[Например, «Незнакомка», «На 
железной дороге», «О, весна, без 
конца и без краю…», «О, я хочу 

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8b07ea1d]]



безумно жить…» и др.]]
19 Образ «страшного мира» в лирике 

А.А. Блока. Тема Родины. 
[[Например, «Россия», «Ночь, улица, 
фонарь, аптека…», «Река 
раскинулась. Течёт, грустит 
лениво…» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «О доблестях, о 
подвигах, о славе...» и др.]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/affd7740]]

20 Поэт и революция. Поэма А.А.Блока 
«Двенадцать»: история создания, 
многоплановость, сложность 
художественного мира поэмы

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c075842f]]

21 Герои поэмы "Двенадцать", сюжет, 
композиция, многозначность финала. 
Художественное своеобразие языка 
поэмы

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/eaafb657]]

22 Подготовка к презентации проекта 
[[по литературе начала ХХ века]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/6ed881ea]]

23 Презентация проекта [[по литературе 
начала ХХ века]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7959772f]]

24 Основные этапы жизни и творчества 
В.В.Маяковского. Новаторство 
поэтики Маяковского. Лирический 
герой ранних произведений поэта

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/9fa68635]]

25 Поэт и революция. Сатира в 
стихотворениях Маяковского 
[[(«Прозаседавшиеся» и др.)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ddf54ef6]]

26 Своеобразие любовной лирики 
Маяковского [[(«Послушайте!», 
«Лиличка!»,«Письмо Татьяне 
Яковлевой» и др.)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ba41962d]]

27 Художественный мир поэмы 
В.В.Маяковского «Облако в штанах»

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ac830a56]]

28 Основные этапы жизни и творчества 
С.А. Есенина. Особенности лирики 
поэта и многообразие тематики 
стихотворений [[(«Гой ты, Русь, моя 
родная...», «Собаке Качалова», «Не 
жалею, не зову, не плачу…» и др.)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/6961da74]]

29 Тема России и родного дома в лирике 
С.А.Есенина. Природа и человек в 
произведениях поэта [[(«Письмо 
матери», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая…», «Я последний поэт 
деревни…», «Русь Советская», 
«Низкий дом с голубыми ставнями...» 
и др.)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/5538c729]]

30 Своеобразие любовной лирики 
С.А.Есенина [[(«Шаганэ ты моя, 
Шаганэ…»  и др.)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/465edbce]]

31 Развитие речи. [[Подготовка к 1 [[Библиотека ЦОК 



домашнему сочинению по лирике 
А.А.Блока, В.В.Маяковского, 
С.А.Есенина]]

https://m.edsoo.ru/d0db6cf4]]

32 Страницы жизни и творчества 
О.Э.Мандельштама. Основные 
мотивы лирики поэта, 
философичность его поэзии 
[[(«Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса…», «За гремучую доблесть 
грядущих веков…»)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c45f866f]]

33 Художественное своеобразие поэзии 
Мандельштама. Символика цвета, 
ритмико-интонационное 
многообразие лирики поэта 
[[(стихотворения «Ленинград», «Мы 
живём, под собою не чуя страны…» и 
др.)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/81fd4d0f]]

34 Страницы жизни и творчества 
М.И.Цветаевой. Многообразие 
тематики и проблематики в лирике 
поэта [[(«Моим стихам, написанным 
так рано…», «Кто создан из камня, 
кто создан из глины…» и др.)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c5bfb93d]]

35 Уникальность поэтического голоса 
Цветаевой. Искренность лирического 
монолога-исповеди [[(«Идёшь, на 
меня похожий…», «Мне нравится, что
вы больны не мной…», «Тоска по 
родине! Давно…», «Книги в красном 
переплёте», «Бабушке», «Красною 
кистью…» (из цикла «Стихи о 
Москве») и др. )]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/b140f239]]

36 Основные этапы жизни и творчества 
А.А.Ахматовой. Многообразие 
тематики лирики. Любовь как 
всепоглощающее чувство в лирике 
поэта [[(«Песня последней встречи», 
«Сжала руки под темной вуалью…», 
«Смуглый отрок бродил по аллеям…»
и др.)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/6c71c024]]

37 Гражданский пафос лирики 
Ахматовой.Тема Родины и судьбы в 
творчестве поэта [[(«Не с теми я, кто 
бросил землю...», «Мужество», 
«Приморский сонет», «Родная 
земля», «Мне голос был. Он звал 
утешно…» и др.)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c4418373]]

38 История создания поэмы 
А.А.Ахматовой «Реквием». Трагедия 
народа и поэта. Смысл названия

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2ad863d0]]

39 Широта эпического обобщения в 
поэме «Реквием». Художественное 

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/d22c3e92]]



своеобразие произведения
40 Подготовка к контрольной работе 

[[ответы на проблемный вопрос, 
сочинение, тесты по литературе 
первой половины ХХ века]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7d3ff4f5]]

41 Контрольная работа [[письменные 
ответы, сочинение, тесты по 
литературе первой половины ХХ 
века]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/bf5e8839]]

42 Страницы жизни и творчества 
Н.А.Островского. История создания, 
идейно-художественное своеобразие 
романа «Как закалялась сталь»

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/30cdfe29]]

43 Образ Павки Корчагина как символ 
мужества, героизма и силы духа

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/304be92b]]

44 Основные этапы жизни и творчества 
М.А.Шолохова. История создания 
шолоховского эпоса. Особенности 
жанра

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/890b02cf]]

45 Роман-эпопея «Тихий Дон». Система 
образов. Тема семьи. Нравственные 
ценности казачества

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/acbce296]]

46 Роман-эпопея «Тихий Дон». Трагедия 
целого народа и судьба одного 
человека.Проблема гуманизма в 
эпопее

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/6a93e6c2]]

47 Женские судьбы в романе «Тихий 
Дон». Роль пейзажа в 
произведении.Традиции Л. Н. 
Толстого в прозе М. А. Шолохова

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c040c9af]]

48 Развитие речи. [[Анализ эпизода 
романа-эпопеи М.Шолохова «Тихий 
Дон»]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8b98bae2]]

49 Основные этапы жизни и творчества 
М.А.Булгакова. История создания 
[[произведения «Белая гвардия», 
«Мастер и Маргарита» (один роман 
по выбору)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/0d0b4fa4]]

50 Своеобразие жанра и композиции. 
Многомерность исторического 
пространства [[в романе «Белая 
гвардия», «Мастер и Маргарита» 
(один роман по выбору)]] . Система 
образов

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/93360d41]]

51 Проблема выбора нравственной и 
гражданской позиции [[в романе 
«Белая гвардия», «Мастер и 
Маргарита» (один роман по выбору)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/860403c1]]

52 Эпическая широта изображенной 
панорамы и лиризм размышлений 
повествователя.Смысл финала 
[[романа «Белая гвардия», «Мастер и 

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/63ce8fb9]]



Маргарита» (один роман по выбору)]]
53 Развитие речи. [[Подготовка к 

домашнему сочинению на 
литературную тему по творчеству 
М.А.Шолохова и М.А.Булгакова (по 
выбору)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dd9efd3f]]

54 Картины жизни и творчества 
А.Платонова. Утопические идеи 
произведений писателя. Особый тип 
платоновского героя

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/111c4d0a]]

55 Высокий пафос и острая сатира 
произведений Платонова [[(одно 
произведение по выбору, например, 
«В прекрасном и яростном мире», 
«Котлован», «Возвращение» и др.)]]. 
Самобытность языка и стиля писателя

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/15c7c0d1]]

56 Страницы жизни и творчества 
А.Т.Твардовского. Тематика и 
проблематика произведений автора 
[[(не менее трёх по выбору)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/3d2cc5fb]]

57 Поэт и время. Основные мотивы 
лирики Твардовского. Тема Великой 
Отечественной войны [[(«Памяти 
матери» («В краю, куда их вывезли 
гуртом…»), «Я знаю, никакой моей 
вины…» и др.)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/db2e52d0]]

58 Тема памяти. Доверительность и 
исповедальность лирической 
интонации Твардовского [[(«Дробится
рваный цоколь монумента...» и др.)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/08e859b2]]

59 Тема Великой Отечественной войны в
прозе (обзор). Человек на войне

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/a099e7e7]]

60 Историческая правда художественных
произведений о Великой 
Отечественной войне. Своеобразие 
«лейтенантской» прозы

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/a6067eaf]]

61 Героизм и мужество защитников 
Отечества. Традиции реалистической 
прозы о войне в русской литературе

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2b980c33]]

62 Страницы жизни и творчества 
А.А.Фадеева. История создания 
романа «Молодая гвардия». 
Жизненная правда и художественный 
вымысел

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/b60d6962]]

63 Система образов в романе «Молодая 
гвардия». Героизм и мужество 
молодогвардейцев

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/34b4e709]]

64 В.О.Богомолов "В августе сорок 
четвертого". Мужество и героизм 
защитников Родины

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/0b25e9ed]]

65 Страницы жизни и творчества [[поэта 
(Ю. В. Друниной, М. В. Исаковского, 

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/767afda5]]



Ю. Д. Левитанского и др.)]]. 
Проблема исторической памяти в 
лирических произведениях о Великой 
Отечественной войне

66 Патриотический пафос поэзии о 
Великой Отечественной войне и ее 
художественное своеобразие 
[[(стихотворения С. С. Орлова, Д. С. 
Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. 
Слуцкого и др. )]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/65b754bf]]

67 Развитие речи. [[Анализ лирического 
произведения о Великой 
Отечественной войне (по выбору)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/60bcc8ab]]

68 Тема Великой Отечественной войны в
драматургии. Художественное 
своеобразие и сценическое 
воплощение драматических 
произведений

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f268593f]]

69 Внеклассное чтение. [[«Страницы, 
опаленные войной» по произведениям
о Великой Отечественной войне]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c12f3fe6]]

70 Основные этапы и жизни и творчества
Б.Л.Пастернака. Тематика и 
проблематика лирики поэта

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/77fbf6d2]]

71 Тема поэта и поэзии. Любовная 
лирика Б.Л.Пастернака

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/775115fd]]

72 Тема человека и природы. 
Философская глубина лирики 
Пастернака

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/bcf6efb2]]

73 Основные этапы жизни и творчества 
А.И.Солженицына. Автобиографизм 
прозы писателя. Своеобразие 
раскрытия «лагерной» темы. Рассказ 
Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича», творческая судьба 
произведения

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/b6d6f138]]

74 Человек и история страны в контексте
трагической эпохи в книге писателя 
«Архипелаг ГУЛАГ»

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8e78e75d]]

75 Презентация проекта [[по литературе 
второй половины ХХ века]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/bf34b20f]]

76 Страницы жизни и творчества 
В.М.Шукшина. Своеобразие прозы 
писателя [[(не менее двух по выбору, 
например, «Срезал», «Обида», 
«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий 
мужик», «Сапожки» и др.)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2f1f3e4a]]

77 Нравственные искания героев 
рассказов В.М.Шукшина. 
Своеобразие «чудаковатых» 
персонажей

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/97248b85]]

78 Страницы жизни и творчества В. 1 [[Библиотека ЦОК 



Г.Распутина. Изображение 
патриархальной русской деревни

https://m.edsoo.ru/3bf7a00a]]

79 Тема памяти и преемственности 
поколений. Взаимосвязь 
нравственных и экологических 
проблем в произведениях В. 
Г.Распутина [[(не менее одного 
произведения по выбору, например, 
«Живи и помни», «Прощание с 
Матёрой» и др. )]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/9d973ed0]]

80 Страницы жизни и творчества 
Н.М.Рубцова. Тема Родины в лирике 
поэта [[(не менее трёх стихотворений 
по выбору, например, «Звезда полей»,
«Тихая моя родина!..» и др.)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/179e661f]]

81 Задушевность и музыкальность 
поэтического слова Рубцова [[(«В 
горнице моей светло…», «Привет, 
Россия…», «Русский огонёк», «Я буду
скакать по холмам задремавшей 
отчизны...» и др. )]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2abbc91e]]

82 Основные этапы жизни и творчества 
И.А.Бродского. Основные темы 
лирических произведений поэта [[(не 
менее трёх по выбору, например, «На 
смерть Жукова», «Осенний крик 
ястреба», «Пилигримы», «Стансы» 
(«Ни страны, ни погоста…») , «На 
столетие Анны Ахматовой», 
«Рождественский романс», «Я входил 
вместо дикого зверя в клетку…» и 
др. )]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/e1d27b19]]

83 Тема памяти. Философские мотивы в 
лирике Бродского

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/a3f49f45]]

84 Своеобразие поэтического мышления 
и языка поэта Бродского

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/a455d06d]]

85 Развитие речи. [[Анализ лирического 
произведения второй половины ХХ 
века]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8d5e07f0]]

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века 3+
86 Проза второй половины XX – начала 

XXI века. Страницы жизни и 
творчества писателя. «Деревенская» 
проза. [[Например, Ф.А. Абрамов 
(повесть «Пелагея»); В.И. Белов 
(рассказы «На родине», «Бобришный 
угор») и другие)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/d936b17f]]

87 Нравственные искания героев в прозе 
второй половины ХХ – начале ХХI 
века. [[Например, В.П. Астафьев 
(повествование в рассказах «Царь-
рыба» (фрагменты); Ю.П. Казаков 

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/aaa84fa0]]



(рассказы «Северный дневник», 
«Поморка); Ю.В. Трифонов (повесть 
«Обмен») и другие и др.]]

88 Разнообразие повествовательных 
форм в изображении жизни 
современного общества. [[Например, 
Ч.Т. Айтматов (повесть «Белый 
пароход»); Ф.А. Искандер (роман в 
рассказах «Сандро из Чегема» 
(фрагменты)); А.Н. и Б.Н. Стругацкие 
(повесть «Понедельник начинается в 
субботу»); Захар Прилепин (рассказы 
из сборника «Собаки и другие люди»)
и др.]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2ce35f4e]]

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 2
89 Поэзия второй половины XX — 

начала XXI века. Страницы жизни и 
творчества [[поэта (на выбор Б. А. 
Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, 
В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко и 
др.)]].Тематика и проблематика 
лирики поэта

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/36100252]]

90 Художественные приемы и 
особенности поэтического языка 
[[автора (на выбор Б. А. 
Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, 
В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко и 
др.)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/d75dd00e 
https://m.edsoo.ru/7cd5948e]]

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 1+2
91 Особенности драматургии второй 

половины ХХ - начала ХХI веков. 
Например, А.Н. Арбузов «Иркутская 
история»; А.В. Вампилов «Старший 
сын» и другие. Основные темы и 
проблемы

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/affe147a]]

92 Подготовка к контрольной работе 
[[ответы на проблемный вопрос, 
сочинение, тесты по литературе 
второй половины ХХ века]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f735fb80]]

93 Контрольная работа [[письменные 
ответы, сочинение, тесты по 
литературе второй половины ХХ 
века]]

1 [[Библиотика ЦОК 
https://m.edsoo.ru/75c8fd94]]

Раздел 6. Литература народов России 2
94 Литература народов России: страницы

жизни и творчества писателя [[(не 
менее одного произведения по выбор, 
например,  рассказ Ю. Рытхэу 
«Хранитель огня»; повесть Ю. 
Шесталова «Синий ветер каслания» и 
др.)]].  Художественное произведение 
в историко-культурном контексте

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fb08947b]]



95 Литература народов России: страницы
жизни и творчества [[поэта (на выбор 
Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М.
Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева 
и др.)]]. Лирический герой в 
современном мире

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/5c4dcc68]]

Раздел 7. Зарубежная литература4+ 3
96 Разнообразие тем и проблем в 

зарубежной прозе ХХ века. Страницы
жизни и творчества писателя [[(не 
менее одного произведения по 
выбору, например, произведения Р. 
Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту»; Э.М. Ремарка «Три 
товарища»; Д. Сэлинджера «Над 
пропастью во ржи»; Г. Уэллса 
«Машина времени»; Э. Хемингуэя 
«Старик и море» и др.)]]. Творческая 
история произведения

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c81012dc]]

97 Проблематика и сюжет произведения 
[[(не менее одного произведения по 
выбору, например, произведения Р. 
Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту»; Э.М. Ремарка «Три 
товарища»; Д. Сэлинджера «Над 
пропастью во ржи»; Г. Уэллса 
«Машина времени»; Э. Хемингуэя 
«Старик и море» и др.)]]. Специфика 
жанра и композиции. Система образов

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ce527e51]]

98 [[Резервный урок. Художественное 
своеобразие произведений 
зарубежной прозы ХХ века. 
Историко-культурная значимость]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/0eac5454]]

99 Общий обзор европейской поэзии XX 
века. Основные направления. 
Проблемы самопознания, 
нравственного выбора [[(не менее 
двух стихотворений одного из поэтов 
по выбору, например, стихотворения 
Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др.)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ad920aa9]]

100 Общий обзор зарубежной 
драматургии ХХ века. Своеобразие 
конфликта в пьесе. Парадоксы жизни 
и человеческих судеб в мире 
условностей и мнимых ценностей 
[[(одно произведение по выбору). 
Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша 
Кураж и её дети»; М. Метерлинка 
«Синяя птица»; О. Уайльда 
«Идеальный муж»; Т. Уильямса 
«Трамвай „Желание“»; Б. Шоу 
«Пигмалион» и др.)]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ec2d4e90]]



101 Урок внеклассного чтения [[по 
зарубежной литературе ХХ века]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/09495f64]]

102 Презентация проекта [[по литературе 
второй половины ХХ - начала ХXI 
веков]]

1 [[Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa8cbb35]]



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
  УЧИТЕЛЯ

Информатика
 (базовый  уровень)

/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

11
/классы/

Добрынина Светлана Игоревна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                        
                                                            Класс                                                    11Б



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне для
уровня  среднего  общего  образования  –  обеспечение  дальнейшего  развития
информационных  компетенций  выпускника,  его  готовности  к  жизни  в  условиях
развивающегося  информационного  общества  и  возрастающей  конкуренции  на  рынке
труда. В связи с этим изучение информатики в 10 – 11 классах должно обеспечить:
 сформированность  представлений  о  роли  информатики,  информационных  и

коммуникационных технологий в современном обществе;
 сформированность основ логического и алгоритмического мышления;
 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,

видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой
ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь
человека  в  обществе,  понимание  социального,  экономического,  политического,
культурного,  юридического,  природного,  эргономического,  медицинского  и
физиологического контекстов информационных технологий;

 принятие  правовых и  этических  аспектов  информационных технологий,  осознание
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных
систем, распространение информации;

 создание  условий  для  развития  навыков  учебной,  проектной,  научно-
исследовательской  и  творческой  деятельности,  мотивации  обучающихся  к
саморазвитию.

 На изучение информатики (базовый уровень) отводится 68 часов: в 10 классе – 34
часа (1 час в неделю), в 11 классе – 33 часа (1 час в неделю).  

Программа по учебному предмету «Информатика» и любая ее часть может реализо-
ваться с применением дистанционных образовательных технологий при наличии основа-
ний в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  отражают  готовность  и  способность  обучающихся
руководствоваться  сформированной  внутренней  позицией  личности,  системой
ценностных  ориентаций,  позитивных  внутренних  убеждений,  соответствующих
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта
деятельности  в  процессе  реализации  средствами  учебного  предмета  основных
направлений  воспитательной  деятельности.  В  результате  изучения  информатики  на
уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие
личностные результаты: 

1) гражданского воспитания:
осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение  закона  и

правопорядка,  соблюдение  основополагающих  норм  информационного  права  и
информационной безопасности;

готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным  признакам  в
виртуальном пространстве;

2) патриотического воспитания:



ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке,
искусстве,  технологиях,  понимание  значения  информатики  как  науки  в  жизни
современного общества;

3) духовно-нравственного воспитания:
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь

на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет;
4) эстетического воспитания:
эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  научного  и  технического

творчества;
способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на

использовании информационных технологий;
5) физического воспитания:
сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  ответственного

отношения к своему здоровью, в том числе и за счёт соблюдения требований безопасной
эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий;

6) трудового воспитания:
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,

способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять  такую
деятельность; 

интерес  к  сферам  профессиональной  деятельности,  связанным  с  информатикой,
программированием и информационными технологиями,  основанными на  достижениях
информатики  и  научно-технического  прогресса,  умение  совершать  осознанный  выбор
будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей
жизни;

7) экологического воспитания:
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том

числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий;
8) ценности научного познания:
сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  информатики,  достижениям  научно-технического  прогресса  и  общественной
практики,  за  счёт  понимания  роли  информационных  ресурсов,  информационных
процессов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих
сфер жизни современного общества;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В  процессе  достижения  личностных  результатов  освоения  программы  по
информатике  у  обучающихся  совершенствуется  эмоциональный  интеллект,
предполагающий сформированность:

саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать
ответственность  за  своё  поведение,  способность  адаптироваться  к  эмоциональным
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней  мотивации,  включающей  стремление  к  достижению  цели  и  успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей; 

эмпатии,  включающей  способность  понимать  эмоциональное  состояние  других,
учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность  к  сочувствию  и
сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



В  результате  изучения  информатики  на  уровне  среднего  общего  образования  у
обучающегося  будут  сформированы  метапредметные  результаты,  отражённые  в
универсальных учебных действиях,  а  именно:  познавательные универсальные учебные
действия,  коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия

1) базовые логические действия:
самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,  рассматривать  её

всесторонне; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации

и обобщения;
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных

и нематериальных ресурсов;
вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  соответствие  результатов  целям,

оценивать риски последствий деятельности; 
координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и

комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
2) базовые исследовательские действия:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания; 

овладеть  видами  деятельности  по  получению нового  знания,  его  интерпретации,
преобразованию  и  применению  в  различных  учебных  ситуациях,  в  том  числе  при
создании учебных и социальных проектов; 

формирование  научного  типа  мышления,  владение  научной  терминологией,
ключевыми понятиями и методами;

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

выявлять  причинно-следственные  связи  и  актуализировать  задачу,  выдвигать
гипотезу  её  решения,  находить  аргументы  для  доказательства  своих  утверждений,
задавать параметры и критерии решения;

анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,  критически
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
осуществлять  целенаправленный  поиск  переноса  средств  и  способов  действия  в

профессиональную среду;
переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать  новые  идеи,  предлагать  оригинальные  подходы  и  решения,  ставить

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
3) работа с информацией:
владеть  навыками  получения  информации  из  источников  разных  типов,

самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,  систематизацию  и  интерпретацию
информации различных видов и форм представления;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;



оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и
морально-этическим нормам; 

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

владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации,  информационной
безопасности личности.

Коммуникативные универсальные учебные действия

1) общение:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты;
владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести

диалог;
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения.
2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать  тематику и  методы совместных действий с  учётом общих интересов  и

возможностей каждого члена коллектива;
принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и  координировать

действия по её достижению: составлять
план  действий,  распределять  роли  с  учётом  мнений  участников,  обсуждать

результаты совместной работы;
оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат

по разработанным критериям;
предлагать  новые  проекты,  оценивать  идеи  с  позиции новизны,  оригинальности,

практической значимости;
осуществлять  позитивное  стратегическое  поведение  в  различных  ситуациях,

проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Регулятивные универсальные учебные действия

1) самоорганизация:
самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять  проблемы,

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

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
2) самоконтроль:
давать  оценку  новым ситуациям,  вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать

соответствие результатов целям; 



владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии
для оценки ситуации, выбора верного решения;

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.
3) принятия себя и других:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибку;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  процессе  изучения  курса  информатики  базового  уровня  в  10  классе
обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:

владение  представлениями  о  роли  информации  и  связанных  с  ней  процессов  в
природе,  технике  и  обществе,  понятиями  «информация»,  «информационный процесс»,
«система»,  «компоненты  системы»,  «системный  эффект»,  «информационная  система»,
«система управления»;

владение  методами  поиска  информации  в  сети  Интернет,  умение  критически
оценивать информацию, полученную из сети Интернет;

умение  характеризовать  большие  данные,  приводить  примеры  источников  их
получения и направления использования;

понимание  основных  принципов  устройства  и  функционирования  современных
стационарных  и  мобильных  компьютеров,  тенденций  развития  компьютерных
технологий;

 владение  навыками  работы  с  операционными  системами,  основными  видами
программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

соблюдение  требований  техники  безопасности  и  гигиены  при  работе  с
компьютерами  и  другими  компонентами  цифрового  окружения,  понимание  правовых
основ использования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в
сети Интернет;

понимание  основных  принципов  дискретизации  различных  видов  информации,
умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных
при заданных параметрах дискретизации;

умение  строить  неравномерные  коды,  допускающие  однозначное  декодирование
сообщений (префиксные коды); 

владение  теоретическим  аппаратом,  позволяющим  осуществлять  представление
заданного  натурального  числа  в  различных  системах  счисления,  выполнять
преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики;

умение  создавать  структурированные  текстовые  документы  и  демонстрационные
материалы  с  использованием  возможностей  современных  программных  средств  и
облачных сервисов;

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Цифровая грамотность
Принципы  построения  и  аппаратные  компоненты  компьютерных  сетей.  Сетевые

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён.
Веб-сайт.  Веб-страница.  Взаимодействие  браузера  с  веб-сервером.  Динамические

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



Виды  деятельности  в  сети  Интернет.  Сервисы  Интернета.  Геоинформационные
системы.  Геолокационные  сервисы реального  времени  (например,  локация  мобильных
телефонов,  определение  загруженности  автомагистралей),  интернет-торговля,
бронирование билетов, гостиниц.

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация
коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в
киберпространстве.  Проблема  подлинности  полученной  информации.  Открытые
образовательные ресурсы. 

Техногенные  и  экономические  угрозы,  связанные  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и
информационной  безопасности.  Средства  защиты  информации  в  компьютерах,
компьютерных  сетях  и  автоматизированных  информационных  системах.  Правовое
обеспечение  информационной  безопасности.  Предотвращение  несанкционированного
доступа  к  личной  конфиденциальной  информации,  хранящейся  на  персональном
компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы
борьбы  с  ним.  Антивирусные  программы.  Организация  личного  архива  информации.
Резервное копирование. Парольная защита архива. 

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные
ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура.

Теоретические основы информатики
Модели  и  моделирование.  Цели  моделирования.  Соответствие  модели

моделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач. 
Представление  результатов  моделирования  в  виде,  удобном  для  восприятия

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).
Графы.  Основные  понятия.  Виды  графов.  Решение  алгоритмических  задач,

связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа,
определение  количества  различных  путей  между  вершинами  ориентированного
ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией.
Построение  дерева  перебора  вариантов,  описание  стратегии  игры в  табличной форме.
Выигрышные стратегии. 

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего
мира.

Алгоритмы и программирование
Определение возможных результатов  работы простейших алгоритмов управления

исполнителями  и  вычислительных  алгоритмов.  Определение  исходных  данных,  при
которых алгоритм может дать требуемый результат.

Этапы решения  задач  на  компьютере.  Язык программирования (Паскаль,  Python,
Java,  C++,  C#).  Основные  конструкции  языка  программирования.  Типы  данных:
целочисленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия.
Циклы с условием. Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки.

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового
уровня.  Примеры  задач:  алгоритмы обработки  конечной  числовой  последовательности
(вычисление  сумм,  произведений,  количества  элементов  с  заданными  свойствами),
алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения
задач методом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел,
проверка числа на простоту).



Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для
обработки символьных строк. 

Табличные  величины  (массивы).  Алгоритмы  работы  с  элементами  массива  с
однократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт количества
(суммы)  элементов  массива,  удовлетворяющих  заданному  условию,  нахождение
наибольшего  (наименьшего)  значения  элементов  массива,  нахождение  второго  по
величине наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка
элементов массива в обратном порядке.

Сортировка одномерного массива.  Простые методы сортировки (например,  метод
пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. 

Информационные технологии
Анализ  данных.  Основные  задачи  анализа  данных:  прогнозирование,

классификация,  кластеризация,  анализ  отклонений.  Последовательность  решения  задач
анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или
построение  модели,  преобразование  данных,  визуализация  данных,  интерпретация
результатов. 

Анализ  данных  с  помощью  электронных  таблиц.  Вычисление  суммы,  среднего
арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. 

Компьютерно-математические  модели.  Этапы  компьютерно-математического
моделирования:  постановка  задачи,  разработка  модели,  тестирование  модели,
компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования. 

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

однотипных  объектах.  Поле,  запись.  Ключ  таблицы.  Работа  с  готовой  базой  данных.
Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку
данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах.

Многотабличные  базы  данных.  Типы  связей  между  таблицами.  Запросы  к
многотабличным базам данных.

Средства  искусственного  интеллекта.  Сервисы  машинного  перевода  и
распознавания устной речи.  Идентификация и  поиск изображений,  распознавание лиц.
Самообучающиеся  системы.  Искусственный  интеллект  в  компьютерных  играх.
Использование  методов  искусственного  интеллекта  в  обучающих  системах.
Использование  методов  искусственного  интеллекта  в  робототехнике.  Интернет  вещей.
Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем.

Учет рабочей программы воспитания

Реализация воспитательного потенциала уроков информатики предусматривает:

1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
предмета «Информатика» для формирования у обучающихся российских традицион-
ных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания
уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспи-
тательных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с ка-
лендарным планом воспитательной работы;



4. Выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих воспитательное  воздействие  на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, це-
левыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мне-
ния, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, ли-
цам;

6. Применение  интерактивных форм учебной  работы –  интеллектуальных,  стимулиру-
ющих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит
строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию  критического
мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстни-
ками  и  педагогическими  работниками,  соответствующие  укладу  МБОУ  СШ  №  95,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Ноябрь:
Уроки 8-10 (информация и информационные процессы, связанные с памятными датами
ноября)
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
Уроки 13-15 (перевод чисел в позиционных системах счисления)
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
Уроки 17-19 (кодирование информации)
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
Март:
Урок 28-29 (обработка текста)
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
Уроки 30-31 (обработка изображений)
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
Урок 32 (создание мультимедийной презентации)
9 мая: День Победы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



№ п/п Тема урока 

Кол-во
часов

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

1

Принципы построения и аппаратные 
компоненты компьютерных сетей. 
Сетевые протоколы. Сеть Интернет. 
Адресация в сети Интернет. Система 
доменных имён

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /04  ed  7  e  2  d  

2

Веб-сайт. Веб-страница. 
Взаимодействие браузера с веб-
сервером. Динамические страницы. 
Разработка интернет-приложений 
(сайтов). Сетевое хранение данных

1

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /189  f  67  e  7  

3 Виды деятельности в сети Интернет. 
Сервисы Интернета

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  51  ef  401  

4
Сетевой этикет. Проблема 
подлинности полученной 
информации

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  b  0  e  87321  
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /50  da  30  fb  
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /5248229  e  

5
Государственные электронные 
сервисы и услуги. Открытые 
образовательные ресурсы

1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /1658594  e  

6

Техногенные и экономические 
угрозы, связанные с использованием 
ИКТ. Защита информации и 
информационная безопасность

1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /68  ac  9784  

7 Вредоносное программное 
обеспечение и способы борьбы с ним

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /039  e  1  c  9  b  

8

Организация личного архива 
информации. Информационные 
технологии и профессиональная 
деятельность

1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7981  dba  5  

9
Модели и моделирование. 
Представление результатов 
моделирования

1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  abbcd  321  

10 Графы. Решение алгоритмических 
задач, связанных с анализом графов

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /079  bc  8  f  8  

11 Деревья. Дискретные игры двух 
игроков с полной информацией

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /68  a  2  d  279  

12 Использование графов и деревьев при
описании объектов и процессов 

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /82  cb  0  c  49  



окружающего мира

13 Контрольная работа по теме 
"Информационное моделирование"

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /4  b  24  ce  20  

14 Анализ алгоритмов. Этапы решения 
задач на компьютере

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  c  1535090  

15
Язык программирования. Основные 
конструкции языка 
программирования. Типы данных

1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /3012411  

16 Ветвления. Составные условия
1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  e  1  b  7  db  2  d  

17 Циклы с условием. Циклы по 
переменной

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /10  ab  9353  

18
Разработка и программная 
реализация алгоритмов решения 
типовых задач

1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /5  d  4  f  7  ac  9  

19
Разработка и программная 
реализация алгоритмов решения 
задач методом перебора

1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /72  a  11  b  12  

20 Обработка символьных данных
1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /2  d  234361  

21 Табличные величины (массивы)
1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  b  37  f  7  ca  0  

22 Сортировка одномерного массива
1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /660  ff  291  

23 Подпрограммы
1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /3  bb  7214  a  

24
Контрольная работа по теме 
"Алгоритмы и элементы 
программирования"

1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /2  ff  5  fd  90  

25 Анализ данных. Основные задачи 
анализа данных

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /096  dddd  8  

26 Последовательность решения задач 
анализа данных

1 Библиотека ЦОК 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  e  0  e  7  ee  3  b  

27 Анализ данных с помощью 
электронных таблиц

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  e  0  aaf  73  a   
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /24865  de  3  
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  b  808  dfd  9  

28 Компьютерно-математические 
модели

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /2  e  62  e  4  a  7  

29 Работа с готовой компьютерной 
моделью

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /2  ac  0  c  441  



30 Численное решение уравнений с 
помощью подбора параметра

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  c  5699  db  9  

31 Табличные (реляционные) базы 
данных

1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /87468  fbd  

32  Работа с готовой базой данных
1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /487808  d  8  

33 Средства искусственного интеллекта
1 Библиотека ЦОК 

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /9  c  62  b  830  

34
Перспективы развития 
компьютерных интеллектуальных 
систем

1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /5225  af  37  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

34



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
  УЧИТЕЛЯ

Информатика
 (углубленный уровень)

/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

11
/классы/

Добрынина Светлана Игоревна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                        
                                                            Класс                                                    11А



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В  рамках  углублённого  уровня  изучения  информатики  обеспечивается

целенаправленная подготовка обучающихся к продолжению образования в организациях
профессионального  образования  по  специальностям,  непосредственно  связанным  с
цифровыми  технологиями,  таким  как  программная  инженерия,  информационная
безопасность,  информационные  системы  и  технологии,  мобильные  системы  и  сети,
большие данные и машинное обучение, промышленный интернет вещей, искусственный
интеллект,  технологии  беспроводной  связи,  робототехника,  квантовые  технологии,
системы распределённого реестра, технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на углублённом уровне
среднего  общего  образования  –  обеспечение  дальнейшего  развития  информационных
компетенций  обучающегося,  его  готовности  к  жизни  в  условиях  развивающегося
информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим
изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить:
 сформированность  мировоззрения,  основанного  на  понимании  роли  информатики,

информационных и коммуникационных технологий в современном обществе;
 сформированность основ логического и алгоритмического мышления;
 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,

видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой
ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь
человека  в  обществе,  понимание  социального,  экономического,  политического,
культурного,  юридического,  природного,  эргономического,  медицинского  и
физиологического контекстов информационных технологий;

 принятие  правовых и  этических  аспектов  информационных технологий,  осознание
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных
систем, распространение информации;

 создание  условий  для  развития  навыков  учебной,  проектной,  научно-
исследовательской  и  творческой  деятельности,  мотивации  обучающихся  к
саморазвитию.

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на углубленном
уровне – 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4
часа в неделю).

Программа  по  учебному  предмету  «Информатика»  и  любая  ее  часть  может
реализоваться с применением дистанционных образовательных технологий при наличии
оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  отражают  готовность  и  способность  обучающихся
руководствоваться  сформированной  внутренней  позицией  личности,  системой
ценностных  ориентаций,  позитивных  внутренних  убеждений,  соответствующих
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта
деятельности  в  процессе  реализации  средствами  учебного  предмета  основных
направлений воспитательной деятельности.

В  результате  изучения  информатики  на  уровне  среднего  общего  образования  у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:
 осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение  закона  и

правопорядка,  соблюдение  основополагающих  норм  информационного  права  и
информационной безопасности;



 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в
виртуальном пространстве;

2) патриотического воспитания:
 ценностное  отношение  к  историческому  наследию,  достижениям  России  в  науке,

искусстве,  технологиях,  понимание  значения  информатики  как  науки  в  жизни
современного общества;

3) духовно-нравственного воспитания:
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на

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

 эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  научного  и  технического
творчества;

 способность воспринимать различные виды искусства,  в том числе основанного на
использовании информационных технологий;

5) физического воспитания:
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения

к  своему  здоровью,  в  том  числе  за  счёт  соблюдения  требований  безопасной
эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий;

6) трудового воспитания:
 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,

способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять  такую
деятельность;

 интерес  к  сферам  профессиональной  деятельности,  связанным  с  информатикой,
программированием  и  информационными  технологиями,  основанными  на
достижениях  науки  информатики  и  научно-технического  прогресса,  умение
совершать  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  реализовывать  собственные
жизненные планы;

 готовность  и  способность  к  образованию и  самообразованию на  протяжении  всей
жизни;

7) экологического воспитания:
 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том

числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий;
8) ценности научного познания:

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки,  достижениям  научно-технического  прогресса  и  общественной  практики,  за
счёт  понимания  роли  информационных  ресурсов,  информационных  процессов  и
информационных  технологий  в  условиях  цифровой  трансформации  многих  сфер
жизни современного общества;

 осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять  проектную  и
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

 В процессе достижения личностных результатов освоения программы о информатике
у  обучающихся  совершенствуется  эмоциональный  интеллект,  предполагающий
сформированность:

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность
за  своё  поведение,  способность  адаптироваться  к  эмоциональным  изменениям  и
проявлять гибкость, быть открытым новому;

 внутренней  мотивации,  включающей  стремление  к  достижению  цели  и  успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;



 эмпатии, включающей  способность  понимать  эмоциональное  состояние  других,
учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность  к  сочувствию  и
сопереживанию;

 социальных навыков,  включающих способность выстраивать отношения с  другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В  результате  изучения  информатики  на  уровне  среднего  общего  образования  у

обучающегося  будут  сформированы  метапредметные  результаты,  отраженные  в
универсальных учебных действиях, а именно – познавательные универсальные учебные
действия,  коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные
универсальные учебные действия, совместная деятельность.
Познавательные универсальные учебные действия

1) базовые логические действия:
 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,  рассматривать  её

всесторонне;
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и

обобщения;
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и

нематериальных ресурсов;
 вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  соответствие  результатов  целям,

оценивать риски последствий деятельности;
 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и

комбинированного взаимодействия;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

2) базовые исследовательские действия:
 владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  навыками

разрешения  проблем,  способностью  и  готовностью  к  самостоятельному  поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;

 осуществлять  различные  виды  деятельности  по  получению  нового  знания,  его
интерпретации,  преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,  в
том числе при создании учебных и социальных проектов;

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми
понятиями и методами;

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

 выявлять  причинно-следственные  связи  и  актуализировать  задачу,  выдвигать
гипотезу  её  решения,  находить  аргументы для  доказательства  своих  утверждений,
задавать параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать
их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 осуществлять  целенаправленный  поиск  переноса  средств  и  способов  действия  в

профессиональную среду;
 уметь  переносить  знания  в  познавательную  и  практическую  области

жизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать  новые  идеи,  предлагать  оригинальные  подходы  и  решения,  ставить

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
3) работа с информацией:



 владеть  навыками  получения  информации  из  источников  разных  типов,
самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,  систематизацию  и  интерпретацию
информации различных видов и форм представления;

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

 оценивать  достоверность,  легитимность  информации,  её  соответствие  правовым  и
морально-этическим нормам;

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

 владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации,  информационной
безопасности личности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
1) общение:

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
 владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
 развёрнуто  и  логично  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием  языковых

средств.
2) совместная деятельность:

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

возможностей каждого члена коллектива;
 принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и  координировать

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по
разработанным критериям;

 предлагать  новые  проекты,  оценивать  идеи  с  позиции  новизны,  оригинальности,
практической значимости;

 осуществлять  позитивное  стратегическое  поведение  в  различных  ситуациях,
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Регулятивные универсальные учебные действия
1) самоорганизация:

 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять  проблемы,
ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
2) самоконтроль:

 давать  оценку  новым  ситуациям,  вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать
соответствие результатов целям;



 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,  использовать  приёмы
рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.

3) принятия себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибку;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  процессе  изучения  курса  информатики  углублённого  уровня в  11
классе учащимися будут достигнуты следующие предметные результаты:

 уметь  строить  неравномерные  коды,  допускающие  однозначное  декодирование
сообщений (префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяют
находить и исправлять ошибки при передаче данных, строить коды, обеспечивающие
наименьшую  возможную  структуру  сообщений  при  задании  частотных  символов,
пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных;

 Уметь  решать  алгоритмические  задачи,  связанные  с  анализом  графов  (задачи
построения  алгоритма  пути  между  вершинами  графа,  определение  количества
различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа), уметь
использовать  деревья  при  анализе  и  построении  кодов  и  для  представления
арифметических  выражений,  при  обеспечении  задач  определения  и  сортировки,
умение строить деревоигры по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновывать
выигрышные игры;

 Уметь  разрабатывать  и реализовывать в  виде программ базовые алгоритмы, уметь
использовать  в  программах  данные  различных  типов  с  учётом  ограничений  на
диапазон  их  результатов,  применять  при  определении  структуры  данных  (списки,
словари,  стеки,  очереди,  деревья),  использовать  базовые  операции  со  структурами
данных  применять  стандартные  и  собственные  подпрограммы  для  обработки
числовых  данных  и  символьных  строк,  использовать  при  разработке  программ
библиотеки  подпрограмм,  иметь  доступ  к  возможностям  инструментов  среды
разработки,  уметь  использовать  средства  отладки  программ  в  среде
программирования, уметь документировать программы;

 умение создавать веб-страницы;
 вероятность получения сведений о базах данных, их реализации, средств создания и

работы с ними, умение использовать табличные (реляционные) базы данных (таким
образом,  формировать  запросы  в  базах  данных,  выполнять  сортировку  и  поиск
записей  в  базе  данных,  наполнять  обрабатываемые  базы  данных)  и  справочные
системы;

 умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и
процессов: формула целевого моделирования, выполнение результатов анализа, вывод
результатов  анализа,  анализ  соответствия  модели  моделируемому
объекту или процессу, отображение результатов в наглядном виде;

 умение  организовать  индивидуальное  информационное  пространство  с
использованием различных средств цифровых технологий, возможностей понимания
цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов;

 понимание основного направления работы, возможностей и ограничений применения
технологий  искусственного  интеллекта  в  различных  областях,  наличия
представленных  в  круге  решаемых  задач  машинного  обучения  (распознавания,



классификации  и  прогнозирования)  наличия  представленных  об  использовании
информационных технологий в различных профессиональных классах.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Теоретические основы информатики

Теоретические  подходы  к  определению  количества  информации. Закон
аддитивности информации. Формула Хартли. Информация и угрозы. Формула Шеннона.

Алгоритмы  сжатия  данных. Алгоритм  РЛЭ. Алгоритм  Хаффмана. Алгоритм
LZW. Алгоритмы сжатия данных с потерями. Уменьшение кодирования цвета. Основные
идеи алгоритмов сжатия JPEG, MP3.

Скорость  передачи  данных. Зависимость  времени  передачи  информационного
объема  данных  и  аналитического  канала  связи. Причины  возникновения  ошибок  при
передаче  данных. Коды  позволяют  находить  и  исправлять  ошибки,  возникающие  при
передаче  данных. Расстояние  Хэмминга. Кодирование  сением  повторения  битов. Коды
Хэмминга.

Системы. Компоненты  систем  и  их  взаимодействие. Системный
эффект. Управление как информационный процесс. Обратная связь.

Модели  и  моделирование. Цель  рассмотрения. Соответствие  модели
моделируемому  объекту  или  процессу,  цели  рассмотрения. Формализация  прикладных
задач.

Представление  результатов  в  наглядном  виде,  удобном  для  восприятия
человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).

Графы. Основные  понятия. Виды  графов. Описание  графов  с  помощью  матрицы
соответствий,  весовых  матриц,  списка  соответствий. Решение  алгоритмических  задач,
границ  с  анализом  графов  (построение  вероятного  пути  между  вершинами  графа,
определение  количества  различных  путей  между  вершинами  ориентированного
ациклического графа).

Технологии. Бинарное  дерево. Технологии  поиска. Способности  обходить
дерево. Представление арифметических выражений в виде дерева. Дискретные игры для
двух игроков с полной информацией. Построение вариантов перебора дерева, описание
стратегии игры в табличной форме. Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные
стратегии.

Средства искусственного интеллекта. Услуги машинного перевода и записи устной
речи. Когнитивные  сервисы. Идентификация  и  поиск  изображений,  распознавание
лиц. Самообучающиеся  системы. Искусственный  интеллект  в  компьютерных
играх. Использование  методов  искусственного  интеллекта  в  учебных
заведениях. Использование  методов  искусственного  интеллекта  в
робототехнике. Интернет вещи. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных
систем. Нейронные сети.

Алгоритмы и программирование

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга  как  универсальная модель
компьютера. Тезис Чёрча–Тьюринга.

Оценка  сложности  сложности. Время  работы  и  объем используемой  памяти,  их
зависимость  от  размера  исходных  данных. Оценка  асимптотической  сложности



алгоритмов. Алгоритмы  полиномиальной  сложности. Переборные  алгоритмы. Примеры
различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют разную сложность.

Поиск  простых  чисел  в  заданном  контексте  с  помощью  алгоритма  «решето
Эратосфена».

Многоразрядные целые числа, задача длинной арифметики.
Словари  (ассоциативные  массивы,  отображение). Хэш-таблицы. Построение

алфавитно-частотного словаря для заданного текста.
Стеки. Проанализируйте  правильность  скобочного  выражения. Вычисление

арифметических выражений, записанного в постфиксной форме.
Очереди. Использование очереди для временного хранения данных.
Алгоритмы  на  графах. Построение  минимального  остового  дерева  взвешенного

связного  неориентированного  графа. Количество  различных  путей  между  вершинами
ориентированного ациклического графа. Алгоритм Дейкстры.

Технологии. Реализация  дерева  с  помощью  ссылочных  структур. Двойные
(бинарные)  деревья. Построение  дерева  для  заданного  арифметического
выражения. Рекурсивные алгоритмы обхода дерева. Использование стеки и очереди для
обхода дерева.

Динамическое  программирование  как  метод  решения  задач  с  сохранением
промежуточных  результатов. Задачи,  решаемые  с  помощью  динамического
программирования:  вычисление  рекурсивных  функций,  подсчёт  количества  вариантов,
оптимизация задач.

Понятие  об  объектно-ориентированном  программировании. Объекты  и
классы. Свойства  и  методы  объектов. Объектно-ориентированный  анализ. Разработка
программы  на  основе  объектно-ориентированного  соединения. Инкапсуляция,
наследование, полиморфизм.

Среды  быстрой  разработки  программ. Проектирование  интерфейса
пользователя. Использование  готовых  управляемых  элементов  для  построения
интерфейса.
Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования.

Информационные технологии

Этапы компьютерно-математического моделирования:  постановка  задачи,  модели,
экспериментальные  модели,  компьютерный  эксперимент,  анализ  результатов
исследования.

Дискретизация  при  математическом  моделировании  непрерывных
процессов. Моделирование  движения. Моделирование  биологических
систем. Математические  модели  в  экономике. Вычислительные  эксперименты  с
моделями.
Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка численных
параметров  моделируемых  объектов  и  процессов. Восстановление  зависимостей  по
результатам эксперимента.

Вероятностные  модели.  Методы  Монте-Карло.  Имитационное  моделирование.
Системы массового обслуживания.

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление об однотипных
объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы
данных. Поиск, сортировка и фильтрация данных. Запросы на выборку данных. Запросы с
параметрами. Вычисляемые поля в запросах.



Многотабличные  базы  данных. Типы  связей  между  таблицами. Внешний
ключ. Целостность базы данных. Запросы к многотабличным базам данных.

Интернет-приложения. Предложение  о  серверной  и  клиентской  части
сайта. Технология  «клиент  –  сервер»,  ее  преимущества  и  недостатки. Основы  языка
HTML и каскадных таблиц стилей (CSS). Сценарии на языке JavaScript. Формы на веб-
странице.
Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. Загрузка файлов на сайт.

Вывод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). Графический
редактор.  персонификация.  Кадрирование.  Исправление  перспектив.  Гистограмма.
Коррекция  уровней,  коррекция  цвета.  Обесцвечивание  цветных  изображений.  Ретушь.
Работа с областями. Фильтры.

Многослойные  изображения. Текстовые  доли. Маска  слой. Каналы. Сохранение
выделенной  области. Подготовка  иллюстраций  для  веб-сайтов. Анимированные
изображения.

Открытая  графика. Примитивы. Изменение  порядка  элементов. Выравнивание,
распределение. Группировка. Кривые. Форматы  векторных  рисунков. Использование
контуров. Векторизация растровых изображений.

Принципы  построения  и  доработки  трёхмерных  моделей. Сеточные
модели. Материалы. Моделирование  источников  освещения. Камеры. Аддитивные
технологии  (3D-принтеры). Предложение  о  реализации  реальности  и  дополненной
реальности.

Учет рабочей программы воспитания

Реализация воспитательного потенциала уроков информатики предусматривает:

1. Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета  «Иформатика»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию
критического мышления;



7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января:  День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8 февраля:  День памяти о россиянах,  исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



Номер
урока Тема раздела, урока Количество

часов
Электронные цифровые

образовательные ресурсы
Раздел 1. Теоретические основы информатики – 18 часов

1 Количество информации 1
2 Алгоритмы сжатия данных 1
3 Алгоритм Хаффмана 1
4 Практическая работа по теме "Сжатие 

данных с помощью алгоритма Хаффмана"
1

5 Алгоритм LZW 1
6 Алгоритмы сжатия данных с потерями. 

Практическая работа по теме "Сжатие 
данных с потерями (алгоритмы JPEG, 
MP3)"

1

7 Скорость передачи данных 1
8 Помехоустойчивые коды 1
9 Практическая работа по теме 

"Помехоустойчивые коды"
1

10 Системы. Компоненты системы и их 
взаимодействие. Системный эффект. 
Управление как информационный 
процесс. Обратная связь

1

11 Модели и моделирование 1
12 Графы 1
13 Решение задач с помощью графов 1
14 Деревья 1
15 Основы теории игр 1
16 Практическая работа по теме "Поиск 

выигрышной стратегии в игре с полной 
информацией"

1

17 Средства искусственного интеллекта 1
18 Практическая работа по теме "Средства 

искусственного интеллекта"
1

Раздел 2. Алгоритмы и программирование – 50 часов
19 Формализация понятия алгоритма. 

Машина Тьюринга как универсальная 
модель вычислений. Тезис Чёрча—
Тьюринга

1

20 Практическая работа по теме 
"Составление простой программы для 
машины Тьюринга"

1

21 Машина Поста 1
22 Нормальные алгорифмы Маркова 1
23 Алгоритмически неразрешимые задачи. 

Задача останова. Невозможность 
автоматической отладки программ

1

24 Сложность вычислений 1



Номер
урока Тема раздела, урока Количество

часов
Электронные цифровые

образовательные ресурсы
25 Поиск простых чисел в заданном 

диапазоне с помощью алгоритма «решето 
Эратосфена»

1

26 Практическая работа по теме "Поиск 
простых чисел в заданном диапазоне"

1

27 Многоразрядные целые числа, задачи 
длинной арифметики

1

28 Практическая работа по теме "Реализация 
вычислений с многоразрядными числами"

1

29 Словари (ассоциативные массивы, 
отображения). Хэш-таблицы. Построение 
алфавитно-частотного словаря для 
заданного текста

1

30 Практическая работа по теме "Построение
алфавитно-частотного словаря для 
заданного текста"

1

31 Анализ текста на естественном языке. 
Выделение последовательностей по 
шаблону. Регулярные выражения. 
Частотный анализ

1

32 Практическая работа по теме "Анализ 
текста на естественном языке"

1

33 Стеки. Анализ правильности скобочного 
выражения

1

34 Вычисление арифметического выражения,
записанного в постфиксной форме

1

35 Практическая работа по теме 
"Вычисление арифметического 
выражения, записанного в постфиксной 
форме"

1

36 Очереди. Использование очереди для 
временного хранения данных

1

37 Практическая работа по теме 
"Использование очереди"

1

38 Деревья. Реализация дерева с помощью 
ссылочных структур. Двоичные 
(бинарные) деревья. Построение дерева 
для заданного арифметического 
выражения

1

39 Практическая работа по теме 
"Использование деревьев для вычисления 
арифметических выражений"

1

40 Рекурсивные алгоритмы обхода дерева. 
Использование стека и очереди для 
обхода дерева

1

41 Рекурсивные алгоритмы обхода дерева. 1



Номер
урока Тема раздела, урока Количество

часов
Электронные цифровые

образовательные ресурсы
Использование стека и очереди для 
обхода дерева

42 Алгоритмы на графах. Построение 
минимального остовного дерева 
взвешенного связного 
неориентированного графа

1

43 Обход графа в глубину. Обход графа в 
ширину

1

44 Количество различных путей между 
вершинами ориентированного 
ациклического графа

1

45 Алгоритм Дейкстры. 1
46 Практическая работа по теме 

"Вычисление длины кратчайшего пути 
между вершинами графа (алгоритм 
Дейкстры)"

1

47 Алгоритм Флойда—Уоршалла 1
48 Задачи, решаемые с помощью 

динамического программирования: 
вычисление рекурсивных функций

1

49 Практическая работа по теме 
"Вычисление рекурсивных функций с 
помощью динамического 
программирования"

1

50 Задачи, решаемые с помощью 
динамического программирования: 
подсчёт количества вариантов

1

51 Практическая работа по теме "Подсчёт 
количества вариантов с помощью 
динамического программирования"

1

52 Задачи, решаемые с помощью 
динамического программирования: задачи
оптимизации

1

53 Понятие о парадигмах программирования.
Обзор языков программирования

1

54 Понятие об объектно-ориентированном 
программировании

1

55 Объекты и классы. Свойства и методы 
объектов

1

56 Объектно-ориентированный анализ 1
57 Практическая работа по теме 

"Использование готовых классов в 
программе"

1

58 Разработка программ на основе объектно-
ориентированного подхода

1



Номер
урока Тема раздела, урока Количество

часов
Электронные цифровые

образовательные ресурсы
59 Практическая работа "Разработка простой

программы с использованием классов"
1

60 Инкапсуляция. Практическая работа по 
теме "Разработка класса, использующего 
инкапсуляцию"

1

61 Наследование. Полиморфизм 1
62 Практическая работа по теме "Разработка 

иерархии классов"
1

63 Среды быстрой разработки программ. 
Проектирование интерфейса пользователя

1

64 Проектирование интерфейса пользователя 1
65 Использование готовых управляемых 

элементов для построения интерфейса
1

66 Практическая работа по теме "Разработка 
программы с графическим интерфейсом"

1

67 Изучение второго языка 
программирования

1

68 Изучение второго языка 
программирования

1

Раздел 3. Информационные технологии – 48 часов
69 Этапы компьютерно-математического 

моделирования
1

70 Дискретизация при математическом 
моделировании непрерывных процессов. 
Моделирование движения

1

71 Практическая работа по теме 
"Моделирование движения"

1

72 Моделирование биологических систем. 
Практическая работа по теме 
"Моделирование биологических систем"

1

73 Математические модели в экономике. 
Вычислительные эксперименты с 
моделями

1

74 Вероятностные модели. Практическая 
работа по теме "Имитационное 
моделирование с помощью метода Монте-
Карло"

1

75 Компьютерное моделирование систем 
управления

1

76 Обработка результатов эксперимента 1
77 Табличные (реляционные) базы данных 1
78 Поиск, сортировка и фильтрация данных. 

Запросы на выборку данных. Запросы с 
параметрами. Вычисляемые поля в 
запросах

1



Номер
урока Тема раздела, урока Количество

часов
Электронные цифровые

образовательные ресурсы
79 Практическая работа по теме "Работа с 

готовой базой данных"
1

80 Многотабличные базы данных. Типы 
связей между таблицами. Внешний ключ. 
Целостность базы данных

1

81 Практическая работа по теме "Разработка 
многотабличной базы данных"

1

82 Запросы к многотабличным базам данных 1
83 Практическая работа по теме "Запросы к 

многотабличной базе данных"
1

84 Язык управления данными SQL 1
85 Практическая работа по теме "Управление

данными с помощью языка SQL"
1

86 Нереляционные базы данных. Экспертные
системы

1

87 Интернет-приложения 1
88 Понятие о серверной и клиентской частях 

сайта. Технология «клиент — сервер», её 
достоинства и недостатки

1

89 Основы языка HTML 1
90 Практическая работа по теме "Создание 

текстовой веб-страницы"
1

91 Основы языка HTML 1
92 Основы языка HTML 1
93 Практическая работа по теме "Создание 

веб-страницы, включающей 
мультимедийные объекты (рисунки, 
звуковые данные, видео)"

1

94 Основы каскадных таблиц стилей (CSS) 1
95 Практическая работа по теме 

"Оформление страницы с помощью 
каскадных таблиц стилей"

1

96 Сценарии на языке JavaScript 1
97 Сценарии на языке JavaScript 1
98 Формы на веб-странице 1
99 Практическая работа по теме "Обработка 

данных форм"
1

100 Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. 
Загрузка файлов на сайт

1

101 Кадрирование. Исправление перспективы.
Гистограмма. Коррекция уровней, 
коррекция цвета. Обесцвечивание 
цветных изображений

1

102 Ввод изображений с использованием 
различных цифровых устройств. 

1



Номер
урока Тема раздела, урока Количество

часов
Электронные цифровые

образовательные ресурсы
Практическая работа по теме "Обработка 
цифровых фотографий"

103 Ретушь. Работа с областями. Фильтры. 
Практическая работа по теме "Ретушь 
цифровых фотографий"

1

104 Многослойные изображения. Текстовые 
слои. Маска слоя. Каналы. Сохранение 
выделенной области

1

105 Практическая работа по теме 
"Многослойные изображения"

1

106 Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. 
Практическая работа по теме 
"Анимированные изображения"

1

107 Векторная графика. Векторизация 
растровых изображений

1

108 Практическая работа по теме "Векторная 
графика"

1

109 Принципы построения и редактирования 
трёхмерных моделей

1

110 Практическая работа по теме "Создание 
простых трёхмерных моделей"

1

111 Сеточные модели. Материалы 1
112 Практическая работа по теме "Сеточные 

модели"
1

113 Моделирование источников освещения. 
Камеры

1

114 Практическая работа по теме "Рендеринг" 1
115 Аддитивные технологии (3D-принтеры) 1
116 Понятие о виртуальной реальности и 

дополненной реальности
1

117 Резервное время 1
118 Резервное время 1
119 Резервное время 1
120 Резервное время 1
121 Резервное время 1
122 Резервное время 1
123 Резервное время 1
124 Резервное время 1
125 Резервное время 1
126 Резервное время 1
127 Резервное время 1
128 Резервное время 1
129 Резервное время 1
130 Резервное время 1



Номер
урока Тема раздела, урока Количество

часов
Электронные цифровые

образовательные ресурсы
131 Резервное время 1
132 Резервное время 1
133 Резервное время 1
134 Резервное время 1
135 Резервное время 1
136 Резервное время 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

136



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

История 
(базовый уровень)

/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

11
/класс/

Сидорович Андрей Николаевич
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                        Классы                                                11А, 11Б



Пояснительная записка

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие лично-
сти школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориен-
тиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в
целом,  активно  и  творчески  применяющего  исторические  знания  и  предметные  умения
в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся
целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной
России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и
мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоя-
щему Отечества.

В основной школе ключевыми задачами являются:
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, соци-

альной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
овладение  знаниями  об  основных  этапах  развития  человеческого  общества,  при  особом

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональ-

ному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями  взаимопонимания,  согласия
и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного обще-
ства;

развитие  способностей  учащихся  анализировать  содержащуюся  в  различных  источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в со-
ответствии  с  принципом  историзма,  в  их  динамике,  взаимосвязи
и взаимообусловленности;

формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  в  учебной
и  внешкольной  деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном
и многоконфессиональном обществе.

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «Ис-
тория» учебным планом школы: в 11 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных не-
делях.  

Программа  по  учебному  предмету  "История"  и  любая  её  часть  может  реализоваться
с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  при  наличии  оснований
в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

Планируемые результаты 

К  важнейшим  личностным  результатам изучения  истории  в  основной  общеобразо-
вательной школе относятся следующие убеждения и качества:
в сфере  гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории тради-

ций  гражданского  служения  Отечеству;  сформированность  гражданской  позиции  обу-
чающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание исто-
рического  значения  конституционного  развития  России,  своих  конституционных  прав  
и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных,
общечеловеческих  гуманистических  и демократических  ценностей;  готовность  проти-
востоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социаль-
ным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную дея-
тельность  в интересах  гражданского  общества,  участвовать  в самоуправлении  в школе
и детско-юношеских  организациях;  умение  взаимодействовать  с социальными  институ-
тами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волон-
терской деятельности; 



в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской идентич-
ности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многона-
ционального народа России; ценностное отношение к государственным символам, истори-
ческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность
к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

в сфере духовно-нравственного воспитания:  личностное  осмысление и принятие сущности
и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей
российского  народа;  сформированность  нравственного  сознания,  этического  поведения;
способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения,
ориентируясь  на  морально-нравственные  ценности  и нормы  современного  российского
общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответ-
ственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание
значения создания  семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии
с традициями народов России; 

в сфере  эстетического воспитания:  представление об исторически сложившемся культур-
ном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды ис-
кусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздей-
ствие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия отечественного
и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетиче-
ское отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и техни-
ческого творчества, спорта, труда, общественных отношений;

в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения
(в том  числе  на  основе  примеров  из  истории);  представление  об  идеалах  гармонично-
го физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную
эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой дея-
тельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам
трудовой  деятельности  человека;  представление  о разнообразии  существовавших
в прошлом и современных профессий; формирование интереса к различным сферам про-
фессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профес-
сии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образова-
нию и самообразованию на протяжении всей жизни;

в сфере  экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия лю-
дей  с природной  средой,  его  позитивных  и негативных  проявлений;  сформированность
экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на
состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологиче-
ских проблем; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной
и социальной среде;

в понимании  ценности научного познания:  сформированность мировоззрения, соответству-
ющего  современному  уровню  развития  исторической  науки  и общественной  практики,
основанного  на  диалоге  культур,  способствующего  осознанию  своего  места  в поли-
культурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и обще-
ства, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствова-
ние  языковой  и читательской  культуры  как  средства  взаимодействия  между  людьми
и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого
с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской
деятельности в сфере истории.
Изучение истории способствует также развитию  эмоционального интеллекта школьни-

ков, в том числе самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических
ситуаций  роль  эмоций  в отношениях  между  людьми,  пони-
мать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных историче-
ских ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-



ственность за свое поведение,  способность адаптироваться к эмоциональным изменениям
и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стрем-
ление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя
из своих возможностей;  эмпатии (способность понимать другого человека,  оказавшегося
в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструк-
тивные  отношения  с другими  людьми,  регулировать  способ  выражения  своих  суждений
и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения).

Метапредметные  результаты изучения  истории  в  основной  школе  выражаются  в
следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий:
владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, требующий

решения; устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-
ции и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их до-
стижения;  выявлять  закономерные  черты  и противоречия  в рассматриваемых  явлениях;
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов;  вносить
коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

владение  базовыми  исследовательскими  действиями:  определять  познавательную  задачу;
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; вла-
деть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ
объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического
познания; систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таб-
лиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-
следственные связи событий прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, опре-
деляя  основания  для  сравнения,  выявляя  общие  черты  и различия;  формулировать
и обосновывать  выводы;  соотносить  полученный результат  с имеющимся историческим
знанием;  определять  новизну  и обоснованность  полученного  результата;  представлять
результаты  своей  деятельности  в различных  фор-
мах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); объяснять сферу при-
менения и значение проведенного учебного исследования в современном общественном
контексте;

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информа-
ции (учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресур-
сы и др.) — извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;
различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достовер-
ности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформу-
лированным критериям); рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и раз-
личия их свидетельств; использовать средства современных информационных и коммуни-
кационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информа-
ционной  безопасности;  создавать  тексты  в различных  форматах  с учетом  назначения
информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуали-
зации.
В сфере универсальных коммуникативных действий:

общение:  представлять  особенности  взаимодействия  людей  в исторических  обществах
и современном  мире;  участвовать  в обсуждении  событий  и личностей  прошлого
и современности,  выявляя  сходство  и различие  высказываемых  оце-
нок;  излагать  и аргументировать  свою  точку  зрения  в уст-
ном высказывании,  письменном тексте;  владеть  способами общения  и конструктивного
взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе и социальном окружении; аргумен-
тированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

осуществление  совместной  деятельности:  осознавать  на  основе  исторических  примеров
значение совместной деятельности людей как эффективного средства достижения постав-
ленных целей;  планировать  и осуществлять  совместную работу,  коллективные учебные



проекты по истории,  в том числе на  региональном материале;  определять свое участие
в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; проявлять
творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  оценивать полученные
результаты и свой вклад в общую работу.
В сфере универсальных регулятивных действий:

владение  приемами  самоорганизации своей  учебной  и общественной  работы —  выявлять
проблему,  задачи,  требующие  решения;  составлять  план  действий,  определять  способ
решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и др.; 

владение приемами самоконтроля — осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку
полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных оши-
бок, возникших трудностей;

принятие себя и других — осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, школь-
ном и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколе-
ний; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; при-
знавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для
совместного решения учебных задач, проблем.

Предметные результаты
1)  Понимание  значимости  России  в мировых  политических  и социально-экономических

процессах 1945—2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать
историческое  значение  советских  научно-технологических  успехов,  освоения  космоса;
понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как ми-
ровой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине
и других  важнейших  событий  1945—2022 гг.;  особенности  развития  культуры  народов
СССР (России).

Достижение  указанного  предметного  результата  непосредственно  связано  с усвоением
обучающимися  знаний  важ-
нейших событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг., умением верно интер-
претировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фаль-
сификации  истории,  отстаивать  историческую  правду.  Данный  результат  достижим  при
комплексном использовании методов обучения и воспитания.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть наиболее значимые события истории России 1945—2022 гг., объяснять их особую

значимость для истории нашей страны;
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных

событий,  явлений,  процессов  истории России 1945—2022 гг.,  их  значение для  истории
России и человечества в целом;

используя знания по истории России и всемирной истории 1945—2022 гг., выявлять попытки
фальсификации истории;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсифи-
кации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами
истории России 1945—2022 гг.
2)  Знание  имен  исторических  личностей,  внесших  значительный  вклад  в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945—2022 гг.
Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использова-

нии  методов  обучения  и воспитания,  так  как,  кроме  знаний  об  исторической  личности,
школьники должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход
истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945—2022 гг.,  события,

процессы, в которых они участвовали;
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории

России  1945—2022 гг.,  оценивать  значение  их  деятельности  для  истории  нашей  станы
и человечества в целом;



характеризовать значение и последствия событий 1945—2022 гг., в которых участвовали вы-
дающиеся исторические личности, для истории России;

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности историче-
ских личностей.
3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме историче-

ских событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной исто-
рии 1945—2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху;
формулировать и обосновывать  собственную точку  зрения  (версию,  оценку)  с опорой  на
фактический материал, в том числе используя источники разных типов.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории Рос-

сии, и всемирной истории 1945—2022 гг., привлекая учебные тексты и/или дополнитель-
ные  источники  информации;  корректно  использовать  исторические  понятия  и термины
в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;

по  самостоятельно  составленному  плану  представлять  развернутый  рассказ  (описание)
о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945—2022 гг.
с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках,
учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и др.;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их
деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах
в 1945—2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого пери-
ода;

представлять  описание  памятников  материальной  и художественной  культуры  1945—
2022 гг.,  их  назначение,  характеризовать  обстоятельства  их создания,  называть авторов
памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художествен-
ных приемов создания памятников культуры;

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории
России и всемирной истории 1945—2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата;

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее зна-
чительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945
—2022 гг.;

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; само-
стоятельно  отбирать  факты,  которые  могут  быть  использованы  для  подтверждения/
опровержения какой-либо оценки исторических событий;

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложен-
ной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории
1945—2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументи-
рованную позицию.
4)  Умение  выявлять  существенные  черты  исторических  событий,  явлений,  процессов

1945—2022 гг.;  систематизировать  историческую  информацию  в соответствии  с задан-
ными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России

и всеобщей истории 1945—2022 гг.;
различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945—

2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы
и теории;

группировать,  систематизировать  исторические  факты  по  самостоятельно  определяемому
признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим осно-
ваниям и др.);

обобщать  историческую  информацию  по  истории  России  и зарубежных  стран  1945—
2022 гг.;

на  основе  изучения  исторического  материала  давать  оценку  возможности/корректности
сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России



и зарубежных стран в 1945—2022 гг.;
сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей исто-

рии России и зарубежных стран 1945—2022 гг. по самостоятельно определенным критери-
ям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.
5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,  временны́е связи

исторических  событий,  явлений,  процессов;  характеризовать  их  итоги;  соотносить  со-
бытия истории родного края и истории России в 1945—2022 гг.; определять современников
исторических событий истории России и человечества в целом в 1945—2022 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. опре-

делять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значе-
ние исторических событий, явлений, процессов;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между истори-
ческими событиями,  явлениями,  процессами на основе анализа исторической ситуации/
информации из истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических
событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

излагать  исторический  материал  на  основе  понимания  причинно-следственных,  про-
странственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;

соотносить  события  истории  родного  края,  истории  России  и зарубежных  стран  1945—
2022 гг.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и че-
ловечества в целом 1945—2022 гг.
6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные

исторические источники разных типов (письменные,  вещественные,  аудиовизуальные)  по
истории  России  и зарубежных  стран  1945—2022 гг.,  оценивать  их  полноту  и достовер-
ность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать кон-
текстную информацию при работе с историческими источниками.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной исто-

рии 1945—2022 гг.;
определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубеж-

ных стран 1945—2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о кото-
рых идет речь и др., соотносить информацию письменного источника с историческим кон-
текстом;

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике,
характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и за-
рубежных стран 1945—2022 гг.;

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран
1945—2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников со-
бытий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содер-
жания;

соотносить  содержание исторического  источника по  истории России и зарубежных стран
1945—2022 гг.  с учебным  текстом,  другими  источниками  исторической  информации
(в том числе исторической картой/схемой);

сопоставлять,  анализировать  информацию  из  двух  или  бо-
лее письменных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945—
2022 гг., делать выводы;

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек
зрения;

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное на-
значение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи
и т. д.; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он отно-



сится и др.); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический
источник;

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории
России  и зарубежных  стран  1945—2022 гг.  (определять  авторство,  время  создания,  со-
бытия,  связанные с историческими источниками);  используя контекстную информацию,
описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.
7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск ис-

торической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. в справоч-
ной  литературе,  сети  Интернет,  средствах  массовой  информации  для  решения  позна-
вательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соот-
ветствия исторической действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
знать  и использовать  правила  информационной  безопасности  при  поиске  исторической

информации;
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников,  необходимых

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945—
2022 гг.;

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники
исторической  информации,  иллюстрирующие  сущностные  признаки  исторических  со-
бытий, явлений, процессов;

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа
исторических событий,  процессов,  явлений истории России и зарубежных стран 1945—
2022 гг.;

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зре-
ния ее соответствия исторической действительности.
8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации,

в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1945—
2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализо-
вать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение
опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учеб-
ных проектов по новейшей истории, в том числе — на региональном материале (с использо-
ванием ресурсов библиотек, музеев и т. д.).

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
определять  на  основе  информации,  представленной  в текстовом  источнике  исторической

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории
России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по ис-
тории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. и составлять на его основе план, табли-
цу, схему;

узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, обозначенные условными знаками,
характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории рассе-
ления народов, государства, места расположения памятников культуры и др.), изучаемые
события,  явле-
ния, процессы истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об
исторических событиях, используя историческую карту;

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических
картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; оформлять результа-
ты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы;

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных
стран 1945—2022 гг.,  проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий
стран, расстояния и т. п.), социально-экономических и геополитических условий существо-
вания государств, народов, делать выводы;

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России



и зарубежных стран 1945—2022 гг., с информацией из аутентичных исторических источ-
ников и источников исторической информации;

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники истори-
ческой информации;

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информа-
ции по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. проводить сравнение историче-
ских событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

сопоставлять  визуальные  источники  исторической  информации  по  истории  России  и за-
рубежных стран 1945—2022 гг.  с информацией из других исторических источников, де-
лать выводы;

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;
использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке

учебных  проектов  по  истории  России  1945—2022 гг.,  в том  числе  на  региональ-
ном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.
9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и ре-

лигиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: иде-
алов  гуманизма,  демократии,  мира  и взаимопонимания  между  народами,  людьми разных
культур; проявление уважения к историческому наследию народов России.

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обуче-
ния и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися осо-
бенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения
и взаимопонимания между всеми народами России.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать  особенности  политического,  социально-экономического  и историко-культурного

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традици-
ями и обычаями народов России;

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для за-
щиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, соци-
ально-экономического и культурного развития России;

понимать  особенности  общения  с представителями  другой  культуры,  национальной  и ре-
лигиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей
культуры народов нашей страны;

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связан-
ным с историей России и зарубежных стран 1945—2022 гг., создавать устные монологиче-
ские высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сфе-
ры и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого эти-
кета.
10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значе-
ние достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории
России и зарубежных стран 1945—2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастно-
сти своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей стра-
ны  в событиях,  явлениях,  процессах  истории  России  и зарубежных  стран  1945—
2022 гг.;

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., выявлять в истори-
ческой информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту ис-
торической правды;

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отече-
ства.
11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945—

2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достиже-



ний культуры, ценностных ориентиров.
В том числе по учебному курсу «История России»:
СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «раз-

витого  социализма».  Развитие  науки,  образования,  культуры.  Холодная  война  и внешняя
политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Сою-
за.

Российская  Федерация  в 1992—2022 гг.  Становление  новой  России.  Возрождение  Рос-
сийской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модерниза-
ция.  Культурное  пространство  и повседневная  жизнь.  Укрепление  обороноспособности.
Воссоединение  с Крымом и Севастополем.  Специальная  военная  операция.  Место России
в современном мире.

По учебному курсу «Всеобщая история»:
Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономиче-

ские и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие
стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустри-
альное  и информационное  общество.  Современный  мир:  глобализация  и деглобализация.
Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории

1945—2022 гг.;
называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945—

2022 гг.;
выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945—

2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный пе-
риод;

характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты и последствия  важнейших
исторических событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг.

Содержание учебного предмета
ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945—2022 гг. (45 ч)

Введение (1 ч)
СССР В 1945—1991 гг. (25 ч)
СССР в 1945—1953 гг. (4 ч)
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация

армии.  Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация.  Рост беспризорности и решение
проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на
выпуск  гражданской  продукции.  Восстановление  индустриального  потенциала  страны.
Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики.
Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на
послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946—1947 гг.  Денежная
реформа и отмена карточной системы (1947).

Сталин  и его  окружение.  Ужесточение  административно-
командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического
контроля.  Послевоенные  репрессии.  «Ленинградское  дело».  Борьба  с космополитизмом.
«Дело врачей». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления раз-
рушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотноше-
ний. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна.
План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной
Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономиче-
ской  взаимопомощи.  Организация  Североатлантического  договора  (НАТО).  Создание  по
инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее.



СССР в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. (6 ч)
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть

в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущеву. Первые при-
знаки  наступления  оттепели  в политике,  экономике,  культурной сфере.  XX съезд  партии
и разоблачение  культа  личности  Сталина.  Реакция  на  доклад  Хрущева  в стране  и мире.
Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической
цензуры.  Возвращение  депортированных  народов.  Особенности  национальной  политики.
Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное  пространство  и повседневная  жизнь.  Изменение  общественной  атмосферы.
Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образова-
ние и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов
1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Ан-
тирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат.

Социально-экономическое  развитие  СССР.  «Догнать  и перегнать  Америку».  Попытки
решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Со-
здание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли.
Исторические  полеты  Ю. А. Гагарина  и первой  в мире  женщины-космонавта  В. В. Тереш-
ковой. 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 струк-
туре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населе-
нием.  Положение и проблемы рабочего класса,  колхозного крестьянства и интеллигенции.
Востребованность научного и инженерного труда.

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового че-
ловека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные
программы.  Реформа  системы  образования.  Пенсионная  реформа.  Массовое  жилищное
строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления.

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризи-
сы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский
кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Рас-
пад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира.

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе.  Кризис доверия власти.
Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущева.

Советское государство и общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. (7 ч)
Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталини-

зация  и ресталинизация.  Экономические  реформы  1960-х гг.  Новые  ориентиры  аграрной
политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социа-
лизма».

Нарастание  застойных  тенденций  в экономике  и кризис  идеологии.  Замедление  темпов
развития.  Новые  попытки  реформирования  экономики.  Цена  сохранения  СССР  статуса
сверхдержавы.  Рост  масштабов  и роли  ВПК.  Трудности  развития  агропромышленного
комплекса.  Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-энергетиче-
ского комплекса (ТЭК).

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения
в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населе-
ния. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союз-
ных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обще-
стве. Дефицит и очереди.

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве.
Литература  и искусство:  поиски  новых  путей.  Авторское  кино.  Авангардное  искусство.
Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Су-
дебные процессы. Цензура и самиздат.

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание междуна-



родной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение
международного  авторитета  СССР.  Достижение военно-стратегического  паритета  с США.
Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хель-
синки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной
Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков.
Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991) (6 ч)
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сфе-

рах.  Резкое  падение  мировых цен на  нефть  и его  негативные последствия  для  советской
экономики. М. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания
1985 г.  и ее  противоречивые результаты.  Чернобыльская  трагедия.  Реформы в экономике,
в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной
трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения.
Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догма-
тизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической
жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.

Новое  мышление  Горбачева.  Изменения  в советской  внеш-
ней политике.  Односторонние уступки Западу.  Роспуск СЭВ и Организации Варшавского
договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточ-
ной Европы. Завершение холодной войны.

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения.
Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший орган
государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы пер-
вой волны, их лидеры и программы.

Подъем национальных движений,  нагнетание националистических и сепаратистских на-
строений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина,
Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о ру-
ководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Комму-
нистической  партии РСФСР.  I  съезд  народных депутатов  РСФСР и его  решения.  Проти-
востояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М. С. Гор-
бачева  Президентом  СССР.  Избрание  Б. Н. Ельцина  Президентом  РСФСР.  Углубление
политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государствен-
ном  суверенитете  РСФСР.  Дискуссии  о путях  обновления  Союза  ССР.  Ново-Огаревский
процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референ-
дум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий полити-
ческий  фактор.  Нарастание  разбалансированности  в экономике.  Введение  карточной  си-
стемы  снабжения.  Реалии  1991 г.:  конфискационная  денежная  реформа,  трехкратное  по-
вышение государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским
руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных на-
строений.  Забастовочное  движение.  Новый  этап  в государственно-конфессиональных  от-
ношениях.

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого
дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление
фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содруже-
ства Независимых Государств (СНГ).

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на междуна-
родной арене.

Наш край в 1945—1991 гг. (1 ч)
Обобщение (1 ч)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992—2022 гг. (18 ч)



Становление новой России (1992—1999) (7 ч)
Б. Н. Ельцин  и его  окружение.  Общественная  поддержка  курса  реформ.  Правительство

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

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

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

Корректировка курса  реформ и попытки стабилизации экономики.  Роль иностранных
займов.  Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от миро-
вых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение за-
висимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его по-
следствия.

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

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

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

Россия  в ХХI в.:  вызовы  времени  и задачи  модернизации  
(10 ч)

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

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

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

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



реформы (2020). 
Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная

структура.  Занятость  и трудовая  миграция.  Миграционная  политика.  Основные принципы
и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсион-
ные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало кон-
ституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопу-
ляции.  Государственные  программы  демографического  возрождения  России.  Разработка
семейной  политики  и меры  по  поощрению  рождаемости.  Пропаганда  спорта  и здорового
образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи
(2014),  успехи российских спортсменов,  допинговые скандалы и их последствия для рос-
сийского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру.

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

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

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

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

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

Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной
роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии обра-
зования  и науки.  Модернизация  образовательной  системы.  Основные  достижения  рос-
сийских ученых и недостаточная востребованность  результатов их научной деятельности.
Религиозные  конфессии  и повышение  их  роли  в жизни  страны.  Особенности  развития
современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразитель-
ного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.

Итоговое обобщение (1 ч)
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945—2022 гг. (23 ч)
Введение  (1  ч).  Мир  во  второй  половине  ХХ —  начале  XXI в.  Научно-технический

прогресс.  Переход  от  индустриального  к постиндустриальному,  информационному  обще-



ству. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной
системы. Образование новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы
глобализации и развитие национальных государств.

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. (9 ч)
От  мира  к холодной  войне.  Речь  У.  Черчилля  в Фултоне.  Доктрина  Трумэна.  План

Маршалла.  Разделенная  Европа.  Раскол  Германии  и образование  двух  германских
государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических
блоков (НАТО и ОВД).

Соединенные  Штаты  Америки.  Послевоенный  экономический  подъем.  Развитие
постиндустриального  общест-
ва.  Общество  потребления.  Демократы  и республиканцы  
у власти:  президенты  США  и повороты  политического  кур-
са.  Социальные  движения  (борьба  против  расовой  сегрегации,  за  гражданские  права,
выступления  против войны во  Вьетнаме).  Внешняя  политика  США во  второй половине
ХХ — начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией.

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоен-
ные  годы.  Научно-тех-
ническая  революция.  Становление  социально  ориентированной  рыночной  экономики.
Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции. Лейбористы
и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шести-
десятые». «Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение диктатур
в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х гг. Нео-
консерватизм. Европейский союз.

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в.
Революции второй половины 1940-х гг.  и установление коммунистических режимов.  СЭВ
и ОВД.  Достижения  и проблемы  социалистического  развития  в 1950-е гг.  Выступления
в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна
1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны
восточного блока. Революции 1989—1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы.
Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделе-
ние Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югосла-
вии.  Развитие  восточноевропейских  государств  в XXI в.  (экономика,  политика,  внешне-
политическая ориентация, участие в интеграционных процессах).

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале XXI в.: проблемы и пути
модернизации (4 ч)

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.
Страны  Восточной,  Юго-Восточной  и Южной  Азии. Освободительная  борьба

и провозглашение  национальных  государств  в регионе.  Китай:  провозглашение  респуб-
лики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы кон-
ца  1970-х  —  1980-х гг.  и их  последствия;  современное  развитие.  Разделение  Вьетнама
и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглаше-
ние независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского
государства.

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству.
Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриаль-
ные страны (Сингапур, Южная Корея).

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, до-
стижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960—1970-х гг.; исламская револю-
ция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Па-
лестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; внешне-
политический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирова-
ния  на  Ближнем  Востоке.  Политическое  развитие  арабских  стран  в конце  ХХ —  начале
XXI в.  «Арабская  весна» и смена  политических режимов в начале 2010-х гг.  Гражданская



война в Сирии.
Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год

Африки», 1970—1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических
режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апарте-
ида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты
в Африке.

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. (2 ч)
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития,

влияние  США.  Аграрные  реформы  и импортозамещающая  индустриализация.  Национал-
реформизм.  Революция  на  Кубе.  Диктатуры и демократизация  в странах  Латинской  Аме-
рики.  Революции  конца  1960-х  — 1970-х гг.  (Перу,  Чили,  Никарагуа).  «Левый  поворот»
в конце ХХ в.

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. (3 ч)
Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х — 2020-

х гг.  Международные  кризисы  и региональные  конфликты  в годы  холодной  войны  (Бер-
линские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае,  Суэцкий кризис,  Карибский (Ку-
бинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьет-
наме.

Разрядка  международной  напряженности  в конце  1960-х — первой  половине  1970-х гг.
Договор о запрещении ядерных  испытаний в трех средах.  Договор о нераспространении  -
ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств — участников ОВД
в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей,
четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратеги-
ческих вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хель-
синки, 1975 г.).

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. На-
ращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение совет-
ской  концепции  нового  политического  мышления  в 1980-х гг.  Революции  1989—1991 гг.
в странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад
СССР и восточного блока. Российская Федерация — правопреемник СССР на международ-
ной арене. Образование СНГ.

Международные отношения в конце ХХ — начале XXI в. От биполярного к многополюс-
ному  миру.  Региональная  и межрегиональная  интеграция.  Россия  в современном  мире:
восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление по-
зиций Китая  на  международной арене.  Военные конфликты.  Международный терроризм.
Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в.

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — начале XXI в. (2 ч)
Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в.  (ядерная физика, химия,  био-

логия, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мир-
ных целях.  Достижения в области космонавтики (СССР, США).  Развитие электротехники
и робототехники. Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ — начала XXI в.:  от
модернизма  к постмодернизму.  Литература.  Живопись.  Архитектура:  новые  технологии,
концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций
и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура.

Современный мир (1 ч)
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия.

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном
мире.

Обобщение (1 ч)

№ раздела Название раздела Количество часов
1 ИСТОРИЯ РОССИИ 45
2 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945—2022 гг. 23



ИТОГО 68

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков истории предусматривает:

1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
предмета «История» для формирования у обучающихся российских традиционных ду-
ховно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического созна-
ния на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уро-
ков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспи-
тательных задач уроков, занятий;

3. Включение в  содержание уроков праздничных и памятных дат  в  соответствии с  ка-
лендарным планом воспитательной работы;

4. Выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих  воспитательное  воздействие  на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, це-
левыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мне-
ния, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, ли-
цам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,  стимулиру-
ющих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  групповой работы, которая учит
строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию  критического
мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстни-
ками  и  педагогическими  работниками,  соответствующие  укладу  МБОУ  СШ  №  95,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с тер-
роризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;



27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией круп-
нейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв Холоко-
ста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в  Ста-
линградской битве;
8 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: День защиты детей;
6 июня: День русского языка.

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количе-
ство часов

Электронные цифровые
образовательные ресурсы

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века
Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в.

  1 Введение. Мир во второй половине
XX в. – начале XXI в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

  2 Начало холодной войны и 
формирование биполярной 
системы

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

Раздел 2. США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в.
  3 США и страны Западной Европы 

во второй половине ХХ в.
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
  4 США и страны Западной Европы 

во второй половине ХХ в.
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
  5 США и страны Западной Европы в 

конце ХХ – начале XXI в.
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
  6 Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – 
начале ХХI в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

  7 Страны Центральной и Восточной 
Европы во второй половине ХХ – 
начале ХХI в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - 
начале XXI в.



  8 Страны Восточной и Юго-
Восточной Азии в 1940 – 1970-х гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

9 Страны Азии: социалистический 
выбор развития

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

10 Страны Восточной Азии во второй 
половине ХХ в. – начале ХХI в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

11 Страны Южной и Юго-Восточной 
Азии во второй половине ХХ в. – 
начале ХХI в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

12 Страны Ближнего и Среднего 
Востока во второй половине ХХ в. 
– начале ХХI в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

13 Страны Тропической и Южной 
Африки. Освобождение от 
колониальной зависимости

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

14 Страны Латинской Америки во 
второй половине ХХ – начале ХХI 
в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

15 Повторительно-обобщающий урок 
по разделу «Страны Азии, Африки 
и Латинской Америки во второй 
половине ХХ в. - начале XXI в.»

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

Раздел 4. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в.
16 Международные отношения в 

конце 1940-е – конце 1980-х гг.
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
17 Международные отношения в 

конце 1940-е – конце 1980-х гг.
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
18 Международные отношения в 

1990-е – 2023 г.
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
  19 Международные отношения в 

1990-е – 2023 г. Кризис 
глобального доминирования 
Запада.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

Раздел 5. Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в.
20 Развития науки во второй половине

ХХ в. – начале ХХI в.
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
21 Развитие культуры и искусства во 

второй половине ХХ в. – начале 
ХХI в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

22 Глобальные проблемы 
современности.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — начало 
XXI века»
23 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Всеобщая история 1945 – 
2022 гг.»

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

История России. 1945 год – начало ХХI века
Раздел 1. Введение
24 Введение в курс «История России. 

1945 год – начало ХХI века»
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
25 Восстановление и развитие 

экономики и социальной сферы.
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг.



26 Политическая система в 
послевоенные годы.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

27 Идеология, наука, культура и спорт
в послевоенные годы.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

28 Место и роль СССР в 
послевоенном мире. Внешняя 
политика СССР в 1945 – 1953 гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

29 Новое руководство страны. Смена 
политического курса.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

30 Экономическое и социальное 
развитие в 1953 – 1964 гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

31 Развитие науки и техники. в 1953 – 
1964 гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

32 Культурное пространство в 1953 – 
1964 гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

33 Перемены в повседневной жизни в 
1953 – 1964 гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

34 Внешняя политика в 1953 – 1964 
гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

35 Повторительно-обобщающий урок 
по темам «СССР в послевоенные 
годы» и «СССР в 1953 – 1964 гг.»

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

36 Политическое развитие СССР в 
1964 - 1985 гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

37 Социально-экономическое 
развитие в 1964 - 1985 гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

38 Развитие науки, образование, 
здравоохранения в 1964 - 1985 гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

39 Идеология и культура в 1964 - 1985
гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

40 Повседневная жизнь советского 
общества в 1964 - 1985 гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

41 Национальная политика и 
национальные движения в 1964 - 
1985 гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

42 Внешняя политика СССР в 1964 - 
1985 гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

43 СССР и мир в начале 1980-х. 
Предпосылки реформ

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

44 Социально-экономическое 
развитие СССР в 1985 – 1991 гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

45 Перемены в духовной сфере в годы
перестройки.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

46 Реформа политической системы 
СССР и её итоги.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

47 Новое политическое мышление и 
перемены во внешней политике.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

48 Национальная политика и подъем 
национальных движений. Распад 
СССР

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

49 Наш край в 1945 – 1991 гг. 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

50 Повторительно-обобщающий урок 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b



по теме «СССР в 1964 – 1991 гг.»
Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.
51 Российская экономика в условиях 

рынка
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
52 Политическое развитие Российской

Федерации в 1990-е гг.
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
53 Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е гг.
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
54 Повседневная жизнь в 1990-е гг. 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
55 Россия и мир. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1990-е гг.
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
56 Политические вызовы и новые 

приоритеты внутренней политики 
России в начале ХХI в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

57 Россия в 2008 – 2011 гг. 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

58 Социально-экономическое 
развитие России в начале ХХI в. 
Приоритетные национальные 
проекты.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

59 Культура, наука, спорт и 
общественная жизнь в 1990-х – 
начале 2020-х гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

60 Культура, наука, спорт и 
общественная жизнь в 1990-х – 
начале 2020-х гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

61 Внешняя политика в начале ХХI в. 
Россия в современном мире

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

62 Внешняя политика в начале ХХI в. 
Россия в современном мире

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

63 Россия в 2012 – начале 2020-х гг. 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

64 Россия сегодня. Специальная 
военная операция (СВО)

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

65 Россия сегодня. Специальная 
военная операция (СВО)

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

66 Наш край в 1992 – 2022 гг. 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

67 Повторительно-обобщающий урок 
по теме «Российская Федерация в 
1992 – начале 2020-х гг.»

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

Раздел 4. Итоговое обобщение
68 Итоговый обобщающий урок по 

курсу «История России. 1945 год – 
начало ХХI века»

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b
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Пояснительная записка

Целью школьного  исторического  образования  является  формирование  и  развитие  личности
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на
основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, актив-
но и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной
практике.  Данная  цель  предполагает  формирование  у  обучающихся  целостной  картины  рос-
сийской  и мировой  истории,  понимание  места  и  роли  современной  России  в  мире,  важности
вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формиро-
вание личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

В основной школе ключевыми задачами являются:
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социаль-

ной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информа-
цию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной
деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обще-
стве.

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История»
на углубленном уровне учебным планом школы: в 11 классах по 4 учебных часа в неделю при 34
учебных неделях. 

Программа по учебному предмету «История» и любая её часть может реализоваться с примене-
нием дистанционных образовательных технологий при наличии оснований в соответствии с при-
казом директора МБОУ СШ № 95.

Планируемые результаты 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной
школе относятся следующие убеждения и качества:
в сфере  гражданского  воспитания:  осмысление  сложившихся  в российской  истории  традиций

гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося как
активного  и ответственного  члена  российского  общества;  осознание  исторического  значения
конституционного  развития  России,  своих  конституционных  прав  
и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, обще-
человеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять идео-
логии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым,  национальным  признакам;  готовность  вести  совместную  деятельность  в интересах
гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организа-
циях;  умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями
и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального на-
рода России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и природно-
му наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве,



спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества,
ответственность за его судьбу;

в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности и зна-
чения  исторически  сложившихся  и развивавшихся  духовно-нравственных  ценностей  рос-
сийского  народа;  сформированность  нравственного  сознания,  этического  поведения;  способ-
ность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентиру-
ясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; понима-
ние значения личного вклада в построение устойчивого будущего;  ответственное отношение
к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на
основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

в сфере  эстетического  воспитания:  представление  об  исторически  сложившемся  культурном
многообразии  своей  страны  и мира;  способность  воспринимать  различные  виды  искусства,
традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искус-
ства; осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового ис-
кусства,  этнических  культурных  традиций  и народного  творчества;  эстетическое  отношение
к миру,  современной культуре,  включая  эстетику  быта,  научного  и технического  творчества,
спорта, труда, общественных отношений;

в сфере физического  воспитания:  осознание  ценности  жизни  и необходимости  ее  сохранения
(в том  числе  на  основе  примеров  из  истории);  представление  об  идеалах  гармонично-
го физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпо-
ху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятель-
ности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой
деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современ-
ных профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности;
готовность  совершать  осознанный  выбор  будущей  профессии  и реализовывать  собственные
жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении
всей жизни;

в сфере  экологического  воспитания:  осмысление  исторического  опыта  взаимодействия  людей
с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологиче-
ской культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ-
ной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное не-
приятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде;

в понимании  ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; осмысле-
ние значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном
опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской культуры как
средства  взаимодействия  между  людьми  и познания  мира;  овладение  основными  навыками
познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учеб-
ной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории.
Изучение  истории  способствует  также  развитию  эмоционального  интеллекта школьников,

в том числе самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций
роль  эмоций  в отношениях  между  людьми,  пони-
мать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических
ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность
за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб-
кость, быть открытым новому;  внутренней мотивации, включающей стремление к достижению
цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
эмпатии (способность  понимать  другого  человека,  оказавшегося  в определенных  обстоя-
тельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими
людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений
других участников общения).



Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следу-
ющих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий:
владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, требующий реше-

ния;  устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  сравнения,  классификации
и обобщения;  определять цели деятельности,  задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять  закономерные  черты  и противоречия  в рассматриваемых  явлениях;  разрабатывать
план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; вносить коррективы в деятель-
ность, оценивать соответствие результатов целям;

владение базовыми исследовательскими действиями:  определять познавательную задачу;  наме-
чать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; владеть навы-
ками учебно-исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в соот-
ветствии с принципом историзма, основными процедурами исторического познания; системати-
зировать  и обобщать  исторические  факты (в том числе  в форме  таблиц,  схем);  выявлять  ха-
рактерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий
прошлого и настоящего;  сравнивать  события,  ситуации,  определяя основания для сравнения,
выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; соотносить получен-
ный результат с имеющимся историческим знанием; определять новизну и обоснованность по-
лученного  результата;  представлять  результаты  своей  деятельности  в различных  фор-
мах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); объяснять сферу примене-
ния и значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте;

работа с информацией:  осуществлять  анализ учебной и внеучебной исторической информации
(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) —
извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; различать виды
источников  исторической  информации;  высказывать  суждение  о достоверности  и значении
информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным критериям);
рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; исполь-
зовать  средства  современных информационных  и коммуникационных технологий  с соблюде-
нием правовых и этических норм, требований информационной безопасности; создавать тексты
в различных  форматах  с учетом  назначения  информации  и целевой  аудитории,  выбирая
оптимальную форму представления и визуализации.
В сфере универсальных коммуникативных действий:

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современ-
ном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя
сходство  и различие  высказываемых  оце-
нок;  излагать  и аргументировать  свою  точку  зрения  в уст-
ном высказывании, письменном тексте;  владеть способами общения и конструктивного взаи-
модействия, в том числе межкультурного, в школе и социальном окружении; аргументированно
вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение
совместной деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных целей;
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории,
в том числе на региональном материале; определять свое участие в общей работе и координиро-
вать свои действия с другими членами команды; проявлять творчество и инициативу в индиви-
дуальной и командной работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.
В сфере универсальных регулятивных действий:

владение  приемами  самоорганизации своей  учебной  и общественной  работы —  выявлять  про-
блему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, по-
следовательно реализовывать намеченный план действий и др.; 

владение приемами самоконтроля — осуществлять самоконтроль,  рефлексию и самооценку по-
лученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, воз-
никших трудностей;

принятие  себя  и других —  осознавать  свои  достижения  и слабые  стороны в учении,  школьном



и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений; при-
нимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое пра-
во и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения
учебных задач, проблем.

Предметные результаты
1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процес-

сах 1945—2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историче-
ское значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин
и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоеди-
нения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий
1945—2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России).

Достижение  указанного  предметного  результата  непосредственно  связано  с усвоением  обу-
чающимися  знаний  важ-
нейших событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг., умением верно интерпрети-
ровать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации
истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при комплексном исполь-
зовании методов обучения и воспитания.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть наиболее значимые события истории России 1945—2022 гг., объяснять их особую зна-

чимость для истории нашей страны;
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных со-

бытий,  явлений,  процессов  истории России 1945—2022 гг.,  их  значение для истории России
и человечества в целом;

используя  знания  по  истории  России  и всемирной  истории  1945—2022 гг.,  выявлять  попытки
фальсификации истории;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации
исторических  фактов,  связанных с важнейшими событиями,  явлениями,  процессами истории
России 1945—2022 гг.
2) Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономиче-

ское, политическое и культурное развитие России в 1945—2022 гг.
Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании ме-

тодов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, школьники долж-
ны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945—2022 гг., события, процес-

сы, в которых они участвовали;
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории Рос-

сии 1945—2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и человече-
ства в целом;

характеризовать  значение  и последствия  событий  1945—2022 гг.,  в которых  участвовали  вы-
дающиеся исторические личности, для истории России;

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических
личностей.
3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1945—
2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать
и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал,
в том числе используя источники разных типов.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
объяснять  смысл  изученных/изучаемых  исторических  понятий  и терминов  из  истории  России,

и всемирной истории 1945—2022 гг., привлекая учебные тексты и/или дополнительные источ-
ники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при
подготовке конспекта, реферата;



по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключе-
вых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. с использова-
нием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художе-
ственной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и др.;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их дея-
тельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945—
2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945—2022 гг., их
назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культу-
ры,  определять  жанр,  стиль,  особенности  технических  и художественных  приемов  создания
памятников культуры;

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории Рос-
сии и всемирной истории 1945—2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата;

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее значитель-
ным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоя-
тельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения
какой-либо оценки исторических событий;

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной точ-
ки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945—2022 гг.;
сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию.
4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945—

2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критери-
ями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть  характерные,  существенные  признаки  событий,  процессов,  явлений  истории  России

и всеобщей истории 1945—2022 гг.;
различать  в исторической  информации  из  курсов  истории  России  и зарубежных  стран  1945—

2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и тео-
рии;

группировать,  систематизировать  исторические  факты  по  самостоятельно  определяемому  при-
знаку  (хронологии,  принадлежности  к историческим  процессам,  типологическим  основаниям
и др.);

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;
на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных
стран в 1945—2022 гг.;

сравнивать исторические события,  явления,  процессы,  взгляды исторических деятелей истории
России  и зарубежных  стран  1945—2022 гг.  по  самостоятельно  определенным критериям;  на
основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.
5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи исто-

рических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории
родного  края  и истории  России  в 1945—2022 гг.;  определять  современников  исторических  со-
бытий истории России и человечества в целом в 1945—2022 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. опреде-

лять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исто-
рических событий, явлений, процессов;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между исторически-
ми событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации
из истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических со-
бытий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;



излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-
временных связей исторических событий, явлений, процессов;

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;
определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и челове-

чества в целом 1945—2022 гг.
6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исто-

рические  источники  разных  типов  (письменные,  вещественные,  аудиовизуальные)  по  истории
России и зарубежных стран 1945—2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить
с историческим периодом;  выявлять общее  и различия;  привлекать контекстную информацию
при работе с историческими источниками.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории

1945—2022 гг.;
определять  авторство  письменного исторического  источника по истории России и зарубежных

стран 1945—2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет
речь и др., соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом;

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, харак-
терные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных
стран 1945—2022 гг.;

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1945—
2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основ-
ной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1945—
2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе исто-
рической картой/схемой);

сопоставлять,  анализировать  информацию  из  двух  или  бо-
лее  письменных  исторических  источников  по  истории  России  и зарубежных  стран  1945—
2022 гг., делать выводы;

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зре-
ния;

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначе-
ние изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и т. д.; со-
относить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и др.); ис-
пользуя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник;

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории Рос-
сии и зарубежных стран 1945—2022 гг. (определять авторство, время создания, события, связан-
ные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуаль-
ный и аудиовизуальный исторический источник.
7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск истори-

ческой информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. в справочной литера-
туре, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оце-
нивать полноту и достоверность информации с точки зрения  ее  соответствия исторической
действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информа-

ции;
самостоятельно  осуществлять  поиск  достоверных  исторических  источников,  необходимых  для

изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;
на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исто-

рической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явле-
ний, процессов;

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа истори-
ческих событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее



соответствия исторической действительности.
8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; сопо-
ставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую
информацию  в виде  таблиц,  схем,  графиков,  диаграмм;  приобретение  опыта  осуществления
проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей
истории, в том числе — на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, му-
зеев и т. д.).

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
определять  на  основе  информации,  представленной  в текстовом  источнике  исторической

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории Рос-
сии и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории
России и зарубежных стран 1945—2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему;

узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, обозначенные условными знаками, ха-
рактеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения на-
родов, государства, места расположения памятников культуры и др.), изучаемые события, явле-
ния, процессы истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об исто-
рических событиях, используя историческую карту;

сопоставлять,  анализировать  информацию,  представленную  на  двух  или  более  исторических
картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;  оформлять результаты
анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы;

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных стран
1945—2022 гг.,  проводить  сравнение  исторических  объектов  (размеры  территорий  стран,
расстояния  и т. п.),  социально-экономических  и геополитических  условий  существования
государств, народов, делать выводы;

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России и за-
рубежных стран 1945—2022 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и ис-
точников исторической информации;

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической
информации;

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации
по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. проводить сравнение исторических со-
бытий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных
стран 1945—2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы;

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;
использовать  умения,  приобретенные  в процессе  изучения  истории,  для  участия  в подготовке

учебных  проектов  по  истории  России  1945—2022 гг.,  в том  числе  на  региональ-
ном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.
9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиоз-

ной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гума-
низма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявле-
ние уважения к историческому наследию народов России.

Достижение  данного  предметного  результата  предполагает  использование  методов  обучения
и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей
развития  нашей  страны  как  многонационального  государства,  важности  уважения  и взаи-
мопонимания между всеми народами России.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного разви-

тия России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обыча-
ями народов России;

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты



Родины  от  внешних  врагов,  достижения  общих  целей  в деле  политического,  социально-
экономического и культурного развития России;

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности,  важность  учета  в общении  традиций,  обычаев,  особенностей  культуры  на-
родов нашей страны;

участвовать  в диалогическом  и полилогическом  общении,  посвященном  проблемам,  связанным
с историей России и зарубежных стран 1945—2022 гг., создавать устные монологические выска-
зывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации
общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.
10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защи-

те Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение до-
стижений  народов  нашей  страны  в других  важнейших событиях,  процессах  истории  России
и зарубежных  стран  1945—2022 гг.,  осознавать  и понимать  ценность  сопричастности  своей
семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;

используя  исторические  факты,  характеризовать  значение  достижений  народов  нашей  страны
в событиях,  явлениях,  процессах  истории  России  и зарубежных  стран  1945—
2022 гг.;

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., выявлять в исторической
информации попытки фальсификации истории,  приводить  аргументы в защиту исторической
правды;

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества.
11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945—2022 гг.;

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры,
ценностных ориентиров.

В том числе по учебному курсу «История России»:
СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого

социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР
и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза.

Российская Федерация в 1992—2022 гг.  Становление новой России. Возрождение Российской
Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное
пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом
и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире.

По учебному курсу «Всеобщая история»:
Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономические

и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии,
Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информа-
ционное  общество.  Современный  мир:  глобализация  и деглобализация.  Геополитический  кризис
2022 г. и его влияние на мировую систему.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 1945—

2022 гг.;
называть  даты  важнейших  событий  и процессов  отечественной  и всеобщей  истории  1945—

2022 гг.;
выявлять  синхронность  исторических  процессов  отечественной  и всеобщей  истории  1945—

2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период;
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших истори-

ческих событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг.

Содержание учебного предмета
ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945—2022 гг. (45 ч)

Введение (1 ч)
СССР В 1945—1991 гг. (25 ч)



СССР в 1945—1953 гг. (4 ч)
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация армии.

Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем после-
военного детства. Рост преступности. 

Ресурсы  и приоритеты  восстановления.  Демилитаризация  экономики  и переориентация  на
выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское
хозяйство и положение деревни.  Репарации,  их размеры и значение для экономики.  Советский
атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном
потребительском рынке.  Колхозный рынок.  Голод  1946—1947 гг.  Денежная  реформа  и отмена
карточной системы (1947).

Сталин  и его  окружение.  Ужесточение  административно-
командной  системы.  Соперничество  в верхних  эшелонах  власти.  Усиление  идеологического
контроля.  Послевоенные  репрессии.  «Ленинградское  дело».  Борьба  с космополитизмом.  «Дело
врачей». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления разрушен-
ного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. План
Маршалла.  Формирование  биполярного  мира.  Советизация  Восточной  и Центральной  Европы.
Взаимоотношения  со  странами  народной  демократии.  Создание  Совета  экономической  взаи-
мопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР
Организации Варшавского договора. Война в Корее.

СССР в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. (6 ч)
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в совет-

ском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущеву. Первые признаки наступле-
ния оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа
личности  Сталина.  Реакция  на  доклад  Хрущева  в стране  и мире.  Начало  реабилитации  жертв
массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортиро-
ванных народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти Хруще-
ва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. Шести-
десятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука.
Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популяр-
ные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампа-
нии. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат.

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения
продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание
ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические
полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Влияние НТР на
перемены в повседневной жизни людей.

Реформы  в промышленности.  Переход  от  отраслевой  системы  управления  к совнархозам.
Расширение  прав  союзных  республик.  Изменения  в социальной и профессиональной структуре
советского общества  к началу 1960-х гг.  Преобладание  горожан над сельским населением.  По-
ложение  и проблемы рабочего класса,  колхозного крестьянства  и интеллигенции.  Востребован-
ность научного и инженерного труда.

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового челове-
ка».  Бригады  коммунистического  труда.  Общественные  формы  управления.  Социальные
программы.  Реформа  системы  образования.  Пенсионная  реформа.  Массовое  жилищное  строи-
тельство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления.

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, по-
зиция  СССР  и стратегия  ядерного  сдерживания  (Суэцкий  кризис  1956 г.,  Берлинский  кризис
1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад колониаль-
ных систем и борьба за влияние в странах третьего мира.

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Ново-



черкасские события. Смещение Н. С. Хрущева.
Советское государство и общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. (7 ч)
Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталинизация

и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. Ко-
сыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов разви-
тия. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы.
Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские на-
учные и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Повседневность  в городе  и в деревне.  Рост  социальной  мобильности.  Миграция  населения
в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения.
Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных респуб-
лик.  Общественные  настроения.  Потребительские  тенденции  в советском  обществе.  Дефицит
и очереди.

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Ли-
тература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы
(КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы.
Цензура и самиздат.

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международ-
ной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение междуна-
родного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика раз-
рядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск
в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просовет-
ских режимов. 

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков.
Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991) (6 ч)
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 проти-
воречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государ-
ственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Приня-
тие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Ли-
берализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе.  Отказ от догматизма
в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. От-
ношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.

Новое  мышление  Горбачева.  Изменения  в советской  внеш-
ней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского догово-
ра. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы.
Завершение холодной войны.

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Аль-
тернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший орган государ-
ственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, их
лидеры и программы.

Подъем национальных движений,  нагнетание  националистических  и сепаратистских  настрое-
ний. Обострение межнационального противостояния: Закавказье,  Прибалтика, Украина, Молда-
вия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководя-
щей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической
партии  РСФСР.  I  съезд  народных  депутатов  РСФСР и его  решения.  Противостояние  союзной
и российской власти. Введение поста Президента и избрание М. С. Горбачева Президентом СССР.
Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном су-
веренитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и по-



пытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении
СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нараста-
ние разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.:
конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки
магазинов.  Разработка  союзным  и российским  руководством  программ  перехода  к рыночной
экономике.  Радикализация  общественных  настроений.  Забастовочное  движение.  Новый  этап
в государственно-конфессиональных отношениях.

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома.
Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление фактического
распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых
Государств (СНГ).

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на международной
арене.

Наш край в 1945—1991 гг. (1 ч)
Обобщение (1 ч)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992—2022 гг. (18 ч)
Становление новой России (1992—1999) (7 ч)
Б. Н. Ельцин  и его  окружение.  Общественная  поддержка  курса  реформ.  Правительство

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

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуа-
ции. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного вы-
хода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосо-
вание (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой
системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Ста-
новление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративно-
го государства. Утверждение государственной символики. 

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

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

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

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

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

Россия  в ХХI в.:  вызовы  времени  и задачи  модернизации  
(10 ч)

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В. В. Путина
и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные



направления внутренней и внешней политики.  Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных
округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных пол-
номочий центра  и регионов.  Террористическая  угроза  и борьба  с ней.  Урегулирование  кризиса
в Чеченской  Республике.  Построение  вертикали  власти  и гражданское  общество.  Военная
реформа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



следствия. Россия в современном мире.
Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной роли

СМИ  и Интернета.  Коммерциализация  культуры.  Ведущие  тенденции  в развитии  образования
и науки.  Модернизация  образовательной  системы.  Основные  достижения  российских  ученых
и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии
и повышение  их  роли  в жизни  страны.  Особенности  развития  современной  художественной
культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализа-
ции и массовая культура.

Итоговое обобщение (1 ч)
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945—2022 гг. (23 ч)
Введение  (1 ч). Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. Научно-технический прогресс.

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на
карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование
новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие на-
циональных государств.

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. (9 ч)
От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла.

Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет экономи-
ческой взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД).

Соединенные Штаты Америки.  Послевоенный экономический подъем. Развитие постинду-
стриального  общест-
ва.  Общество  потребления.  Демократы  и республиканцы  
у власти:  президенты  США  и повороты  политического  кур-
са. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступле-
ния  против войны во Вьетнаме).  Внешняя  политика  США во второй половине  ХХ —  начале
XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией.

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные
годы.  Научно-тех-
ническая  революция.  Становление  социально  ориентированной  рыночной  экономики.
Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции. Лейбористы и кон-
серваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые».
«Скандинавская  модель»  социально-экономического  развития.  Падение  диктатур  в Греции,
Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Ев-
ропейский союз.

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Рево-
люции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. До-
стижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Поль-
ше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление.
Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. Револю-
ции 1989—1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование
новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии
и война  на  Балканах.  Агрессия  НАТО  против  Югославии.  Развитие  восточноевропейских
государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграци-
онных процессах).

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале XXI в.: проблемы и пути модер-
низации (4 ч)

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.
Страны  Восточной,  Юго-Восточной  и Южной  Азии. Освободительная  борьба

и провозглашение  национальных  государств  в регионе.  Китай:  провозглашение  республики;
социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х —
1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства
с разным  общественно-политическим  строем.  Индия:  провозглашение  независимости;  курс
Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского государства.

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



Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные
страны (Сингапур, Южная Корея).

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, достиже-
ния и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960—1970-х гг.; исламская революция. Афга-
нистан: смена политических режимов, роль внешних сил.

Провозглашение  независимых  государств  на  Ближнем  Востоке  и в Северной  Африке.  Пале-
стинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; внешнеполити-
ческий курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближ-
нем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ — начале XXI в. «Арабская вес-
на» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии.

Страны Тропической  и Южной  Африки. Этапы провозглашения  независимости  («год  Аф-
рики», 1970—1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических режимов
и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Аф-
рики и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке.

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. (2 ч)
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития, влия-

ние США. Аграрные  реформы и импортозамещающая индустриализация. Национал-реформизм.
Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Революции кон-
ца 1960-х — 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце ХХ в.

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. (3 ч)
Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х — 2020-х гг.

Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризи-
сы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Со-
здание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме.

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х — первой половине 1970-х гг. Договор
о запрещении ядерных  испытаний в трех средах. Договор о нераспространении  ядерного оружия
(1968).  Пражская  весна  1968 г.  и ввод  войск  государств —  участников  ОВД  в Чехословакию.
Урегулирование  германского  вопроса  (договоры  ФРГ  с СССР  и Польшей,  четырехстороннее
соглашение  по  Западному  Берлину).  Договоры  об  ограничении  стратегических  вооружений
(ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.).

Ввод  советских  войск  в Афганистан  (1979).  Возвращение  к политике  холодной  войны.  На-
ращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской
концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989—1991 гг. в странах Цен-
тральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного
блока.  Российская  Федерация — правопреемник  СССР  на  международной  арене.  Образование
СНГ.

Международные отношения в конце ХХ — начале XXI в. От биполярного к многополюсному
миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: восстановление
лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на между-
народной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль
России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в.

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — начале XXI в. (2 ч)
Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в.  (ядерная физика, химия, биология,

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. До-
стижения  в области  космонавтики  (СССР,  США).  Развитие  электротехники  и робототехники.
Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ — начала XXI в.: от модер-
низма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, ху-
дожественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные тече-
ния. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура.

Современный мир (1 ч)
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. Про-

блема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире.
Обобщение (1 ч)



№ раздела Название раздела Количество часов
1 ИСТОРИЯ РОССИИ 78
2 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945—2022 гг. 24
3 Обобщающее повторение по курсу 

«История России с древнейших времен до 1914 г.»
34

ИТОГО 136

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков истории предусматривает:

1. Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
«История» для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравствен-
ных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе историче-
ского просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных
материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитатель-
ных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с календарным
планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность
в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориенти-
рами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предме-
тов,  явлений и событий,  инициирование обсуждений,  высказываний своего мнения,  выра-
ботки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,  стимулирующих
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения
и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и
педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ № 95, установление и
поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терро-
ризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей  сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;



30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупней-
шего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв Холокоста.
Февраль:
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве;
8 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: День защиты детей;
6 июня: День русского языка.

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные цифровые образо-
вательные ресурсы

Всеобщая история. 1945–2022 гг.
Раздел 1. Всеобщая история. 1945–2022 гг.

1 Введение. Всеобщая история. 
1945–2022 гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

2 От мира к холодной войне 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

3 Социально-экономическое 
развитие Соединенных Штатов 
Америки во второй половине XX – 
начале XXI в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

4 Политическое развитие 
Соединенных Штатов Америки во 
второй половине XX – начале XXI 
в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

5 Внешняя политика США во второй
половине XX – начале XXI в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

6 Экономическая и политическая 
ситуация в странах Западной 
Европы в первые послевоенные 
годы

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

7 Политические системы и лидеры 1 Библиотека ЦОК https://



европейских стран во второй 
половине XX – начале XXI в.

m.edsoo.ru/38e9087b

8 Европейский союз 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

9 Политическое развитие стран 
Центральной и Восточной Европы 
во второй половине XX – начале 
XXI в. Образование новых 
государств на постсоветском 
пространстве

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

10 Образование новых государств на 
постсоветском пространстве

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

11 Развитие восточноевропейских 
государств в XXI в.: экономика, 
политика, внешнеполитическая 
ориентация, участие в 
интеграционных процессах

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

11 Страны Восточной Азии во второй 
половине XX – начале XXI в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

12 Страны Юго-Восточной и Южной 
Азии во второй половине XX – 
начале XXI в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

13 Страны Ближнего Востока и 
Северной Африки во второй 
половине XX в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

14 Страны Ближнего Востока и 
Северной Африки в XXI в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

15 Страны Тропической и Южной 
Африки во второй половине XX – 
начале XXI в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

16 Страны Латинской Америки во 
второй половине XX в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

17 Страны Латинской Америки в 
начале XXI в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

18 Международные кризисы и 
региональные конфликты во 
второй половине XX в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

19 Международные отношения в 
конце XX – начале XXI в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

20 Развитие науки во второй половине
XX в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

21 Художественная культура и быт 
второй половины XX – начала XXI 
в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

22 Глобализация, интеграция и 
проблемы национальных интересов

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

23 Повторительно-обобщающий урок 
по теме "Всеобщая история. 1945–
2022 гг. "

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

История России. 1945–2022 гг.
Раздел 1. Введение

24 Введение. История России. 1945–
2022 гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

Раздел 2. СССР в 1945 - 1991 гг.



25 Влияние последствий войны на 
советскую систему и общество

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

26 Восстановление экономики страны 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

27 Положение на послевоенном 
потребительском рынке

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

28 Ужесточение административно-
командной системы

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

29 Национальная политика СССР в 
послевоенное время

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

30 Международное положение СССР 
после окончания Второй мировой 
войны

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

31 Наш край в 1945 – начале 1950-х 
гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

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

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

33 Социально-экономическое 
развитие СССР в середине 1950-х –
первой половине 1960-х гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

34 Культурное пространство и 
повседневная жизнь

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

35 Научно-техническая революция в 
СССР

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

36 Реформы в промышленности 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

37 Изменения в социальной и 
профессиональной структуре 
советского общества к началу 
1960-х гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

38 Социальные программы 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

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

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

40 Конец оттепели. Оценка Хрущева и
его реформ современниками и 
историками

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

41 Наш край в 1953–1964 гг. 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

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

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

43 Политическое развитие СССР в 
середине 1960- х – начале 1980-х 
гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

44 Экономические реформы 1960-х гг. 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

45 Попытки изменения вектора 
социальной политики

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

46 Советские научные и технические 
приоритеты

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

47 Культурное пространство и 1 Библиотека ЦОК https://



повседневная жизнь m.edsoo.ru/38e9087b
48 Идейная и духовная жизнь 

советского общества
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
49 Социальное и экономическое 

развитие союзных республик в 
середине 1960-х – начале 1980-х гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

50 Внешнеполитический курс СССР в 
период обострения международной
напряженности

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

51 Внешняя политика СССР: между 
разрядкой и конфронтацией

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

52 Л. И. Брежнев в оценках 
современников и историков

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

53 Наш край в 1964–1985 гг. 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

54 Нарастание кризисных явлений в 
социально-экономической и 
идейно-политической сферах

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

55 М. С. Горбачев и его окружение: 
курс на реформы

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

56 Гласность и плюрализм 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

57 «Новое мышление» Горбачева 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

58 Демократизация советской 
политической системы

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

59 Последний этап перестройки: 
1990–1991 гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

60 Усиление центробежных 
тенденций и угрозы распада СССР

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

61 Превращение экономического 
кризиса в стране в ведущий 
политический фактор

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

62 Попытка государственного 
переворота в августе 1991 г.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

63 Наш край в 1985–1991 гг. 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

64 Повторительно-обобщающий урок 
по теме "История России. 1945–
1991 гг."

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

Раздел 3. Российская Федерация в 1992-2022 гг.
65 Б. Н. Ельцин и его окружение 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
66 Экономические реформы Ельцина 

и их результаты
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
67 Нарастание политико-

конституционного кризиса в 
условиях ухудшения 
экономической ситуации

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

68 Конституция 1993 г. и её значение 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

69 Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
в 1990-е гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b



70 Корректировка курса реформ и 
попытки стабилизации экономики

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

71 Тенденции деиндустриализации и 
увеличения зависимости 
экономики от мировых цен на 
энергоносители

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

72 Повседневная жизнь россиян в 
условиях реформ

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

73 Новые приоритеты внешней 
политики

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

74 Россия на постсоветском 
пространстве

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

75 Российская многопартийность и 
строительство гражданского 
общества

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

76 Наш край в 1992–1999 гг. 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

77 Политические и экономические 
приоритеты России в XXI веке

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

78 Основные направления внутренней
и внешней политики в период 
президентства В. В. Путина 2000–
2008 гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

79 Экономическое развитие в 2000-е 
гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

80 Крупнейшие инфраструктурные 
проекты

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

81 Основные направления внутренней
и внешней политики России 2008–
2012 гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

82 Модернизация России в период 
президенства В. В. Путина 2012–
2018 гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

83 Вхождение Крыма в состав России 
с 2014 г.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

84 Человек и общество в конце XX – 
начале XXI в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

85 Основные принципы и 
направления государственной 
социальной политики

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

86 Реформирование образования, 
культуры, науки и его результаты

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

87 Государственные программы 
демографического возрождения 
России

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

88 Пропаганда спорта и здорового 
образа жизни и её результаты

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

89 Общественные представления и 
ожидания в зеркале социологии

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

90 Россия в глобальном 
информационном пространстве

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

91 Внешняя политика в конце XX – 
начале XXI в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

92 Современная концепция 1 Библиотека ЦОК https://



российской внешней политики m.edsoo.ru/38e9087b
93 Участие в международной борьбе с

терроризмом и в урегулировании 
локальных конфликтов

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

94 Центробежные и партнерские 
тенденции в СНГ

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

95 Миротворческие миссии России 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

96 Отношения с США и Евросоюзом 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

97 Мир и процессы глобализации в 
новых условиях

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

98 Религия, наука и культура России в
конце XX – начале XXI в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

99 Наш край в 2000 – начале 2020-х 
гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

100 Наш край в 2000 – начале 2020-х 
гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

101 Повторительно-обобщающий урок 
по теме "Российская Федерация в 
1992–2022 гг. "

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.»
Раздел 1. От Руси к Российскому государству

102 Введение: История России с 
древнейших времен до 1914 г. 
Народы и государства на 
территории нашей страны в 
древности

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

103 Образование государства Русь. 
Русь в конце Х – начале ХII в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

104 Русь в середине XII – начале XIII в. 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

105 Русские земли и их соседи в 
середине XIII–XIV в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

106 Народы и государства степной 
зоны Восточной Европы и Сибири 
в XIII–XV вв.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

107 Формирование единого Русского 
(Российского) государства в XV в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

108 Культура Руси с древности до 
конца ХV в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

Раздел 2. Россия в XVI - XVII вв.: от великого княжества к царству
109 Россия в XVI в.: социально-

экономическое и политическое 
развитие

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

110 Россия в XVI в.: внешняя политика 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

111 Смута в России: причины, ход, 
итоги и последствия

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

112 Подъем национально-
освободительного движения

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

113 Первые Романовы: внутренняя 
политика

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

114 Первые Романовы: внешняя 1 Библиотека ЦОК https://



политика m.edsoo.ru/38e9087b
115 Быт России XVI–XVII вв. 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
116 Образование и художественная 

культура XVI–XVII вв.
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
Раздел 3. Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи

117 Внутренняя и внешняя политика 
Петра I

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

118 Российское общество в 
Петровскую эпоху

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

119 Дворцовые перевороты: причины, 
сущность, последствия

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

120 Внутренняя и внешняя политика 
России в 1725–1762 гг.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

121 Правление Екатерины II 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

122 Россия в европейской и мировой 
политике во второй половине XVIII
в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

123 Правление Павла I 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

124 Наука и образование в XVIII в. 1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

125 Художественная культура и быт 
XVIII в.

1 Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/38e9087b

Раздел 4. Российская империя в XIX - начале XX в.
126 Внутренняя и внешняя политика 

Александра I
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
127 Внутренняя и внешняя политика 

Николая I
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
128 Культура России в первой 

половине XIX в.
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
129 Внутренняя и внешняя политика 

Александра II
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
130 Внутренняя и внешняя политика 

Александра III
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
131 Внешняя политика России во 

второй половине XIX в.
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
132 Культура России в XIX в. 1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
133 Император Николай II: внутренняя 

и внешняя политика
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
134 Общественное и политическое 

развитие России в начале XX в.
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
135 Серебряный век российской 

культуры
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b
136 Серебряный век российской 

культуры
1 Библиотека ЦОК https://

m.edsoo.ru/38e9087b



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Родная литература
/наименование учебного курса в соответствии с учебным планом/

11
/классы/

МО учителей предметов гуманитарного цикла
/ФИО разработчика программы/

                                          
                                  
                                           
                                           Класс                                                            11А, 11Б

                                           



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Программа  учебного  курса  «Родная  литература»  ориентирована  на  сопровождение
и  поддержку  учебного  предмета  «Литература»,  входящего  в  образовательную  область
«Русский язык и литература». 

Цели курса родной русской литературы в рамках предметной области «Родной язык и
родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему
содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка
и русской литературы в разных регионах Российской Федерации.

Изучение курса «Родная литератур» должно обеспечить достижение следующих целей:
- формирование представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека и
общества,  в  осознании ценностного отношения к  литературе как неотъемлемой части
русской культуры;
- включение старшеклассников в культурно-языковое поле родной литературы и
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку и русской литературе
как носителям культуры своего народа; 
-  формирование  представлений  о  тесной  связи  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным становлением личности;
- расширение представлений о родной русской литературе как художественном
отражении традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных
ценностей. 

Достижение  указанных  целей  возможно  при  комплексном  решении  следующих
взаимосвязанных учебных задач: 
-  расширение  представлений  о  художественной  литературе  как  одной  из  основных

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
-  обеспечение  культурной  самоидентификации,  национального  самосознания,  чувства

патриотизма, формирующих  национально-культурную идентичность и способность к
межэтническому  диалогу  (на  основе  развития  способности  понимать  литературные
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции);

-  формирование  устойчивой  мотивации  к  систематическому  чтению  как  средству
познания  культуры  своего  народа  и  других  культур  на  основе  многоаспектного
диалога, как форме приобщения к литературному наследию и через него к сокровищам
отечественной и мировой культуры, как особому способу познания жизни, культурной
самоидентификации,  чувства  причастности  к  истории,  традициям  своего  народа  и
осознания исторической преемственности поколений;

-  формирование  знаний  о  базовых  концептах  русского  языка,  создающих
художественную  картину  мира,  ключевых  проблемах  произведений  русской
литературы; 

-  развитие  умения  выявлять  идейно-тематическое  содержание  произведений  разных
жанров; 

- формирование представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка
русской литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа
художественных  текстов  и  познавательной  учебной  проектной  исследовательской
деятельности;

-  развитие  умений  интерпретировать  изученные  и  самостоятельно  прочитанные
произведения родной литературы на историко-культурной основе; сопоставлять их с



произведениями  других  видов  искусств,  в  том  числе  с  использованием
информационно-коммуникационных  технологий  и  применением  различных  форм
работы в медиапространстве; использовать словари и справочную литературу, опираясь
на ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем; творчески
перерабатывать  художественные  тексты,  создавать  собственные  высказывания,
содержащие аргументированные суждения и самостоятельную оценку прочитанного. 

       На изучение предмета «Родная литература (русская)» в 10 классе отводится 1 час в
неделю. Общее количество времени за год обучения в 10 классе составляет 34 часа. 
       Программа по учебному предмету курсу «Родная литература» и любая ее часть может
реализоваться с применением дистанционных образовательных технологий при наличии
оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по родной

литературе  (русской)  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности
организации  в  соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными,
историческими  и  духовно-нравственными  ценностями,  отражёнными  в  произведениях
русской  литературы,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения,  и
способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  развития
внутренней  позиции  личности,  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к  памяти
защитников  Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,  природе и
окружающей среде.

Личностные  результаты  освоения  обучающимися  рабочей  программы  по  родной
литературе (русской) для среднего общего образования должны отражать готовность и
способность  обучающихся  руководствоваться  сформированной  внутренней  позицией
личности,  системой  ценностных  ориентаций,  позитивных  внутренних  убеждений,
соответствующих  традиционным  ценностям  российского  общества,  расширение
жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:
Гражданского воспитания: 

 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и
ответственного члена российского общества; 

 осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение  закона  и
правопорядка; 

 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических,
демократических  ценностей,  в  том  числе  в  сопоставлении  с  ситуациями,
отражёнными в литературных произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным
признакам; 

 готовность вести совместную деятельность,  в  том числе в  рамках школьного
литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в
самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответствии  с  их
функциями и назначением; 



 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
Патриотического воспитания: 

 сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой  край,  свою  Родину,  свой  язык  и  культуру,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России в контексте изучения произведений родной
литературы (русской) и литератур народов России; 

 ценностное  отношение  к  государственным  символам,  историческому  и
природному наследию, памятникам,  традициям народов России,  достижениям
России  в  науке,  искусстве,  спорте,  технологиях,  труде,  отражённым  в
художественных произведениях; 

 идейная  убеждённость,  готовность  к  служению  и  защите  Отечества,
ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из русской
литературы; 

Духовно-нравственного воспитания: 
 осознание  духовных  ценностей  российского  народа,  отражённых  в

произведениях родной литературы (русской) и литератур народов России; 
 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
 способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе и при
анализе литературного произведения; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
 ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на  основе

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями
народов России, в том числе отражёнными в литературных произведениях; 

Эстетического воспитания: 
 эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; способность
воспринимать  различные  виды  искусства,  традиции  и  творчество  русского  и
других народов,  ощущать эмоциональное воздействие искусства,  в том числе
художественной литературы; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного искусства,
этнических культурных традиций и народного творчества, в том числе русского
фольклора; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по
родной (русской) литературе; 

Физического воспитания: 
 сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  ответственного

отношения к своему здоровью; 
 потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
 активное  неприятие  вредных  привычек  и  иных  форм  причинения  вреда

физическому и психическому здоровью, в том числе при оценке поведения и
поступков литературных героев; 

Трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе

воспитанные на положительных примерах из художественной литературы; 
 готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной

направленности,  способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно
выполнять такую деятельность в процессе литературного образования;



 интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,  умение
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные
жизненные планы,  в  том числе  ориентируясь  на  профессиональный выбор  и
поступки литературных героев;

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной
читательской деятельности на протяжении всей жизни;

Экологического воспитания: 
 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-

экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,
осознание глобального характера экологических проблем, в том числе на основе
осмысления идейно-тематического содержания родной литературы (русской) и
литератур народов России; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания
целей устойчивого развития человечества, в том числе на основе осмысления
идейно-тематического содержания произведений родной литературы; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе
на основе интерпретации литературных произведений; умение прогнозировать
неблагоприятные  экологические  последствия  предпринимаемых  действий,
предотвращать их; 

 расширение  опыта  деятельности  экологической  направленности,
представленной в произведениях родной литературы (русской); 

Ценности научного познания:
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур и
литератур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование  языковой  и  читательской  культуры  как  средства
взаимодействия  между  людьми  и  познания  мира  с  опорой  на  изученные  и
самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную
и  исследовательскую  деятельность,  в  том  числе  на  литературные  темы,
индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы
среднего  общего  образования,  включая  программу  по  родной  литературе  (русской),  у
обучающихся  совершенствуется  эмоциональный  интеллект,  предполагающий
сформированность: 

Самосознания, включающего способность  понимать  своё  эмоциональное состояние,
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования,  включающего самоконтроль, умение принимать ответственность
за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять
гибкость, быть открытым новому;

внутренней  мотивации,  включающей  стремление  к  достижению  цели  и  успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии,  включающей  способность  понимать  эмоциональное  состояние  других,
учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность  к  сочувствию  и
сопереживанию; 

социальных  навыков, включающих  способность  выстраивать  отношения  с  другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный
читательский опыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные  результаты  освоения  Примерной  рабочей  программы  среднего

общего образования по родной литературе (русской) должны отражать:



Универсальные учебные познавательные действия:
1) Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать  и  актуализировать  проблему в  произведениях
художественной литературы, рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  сравнения
литературных  героев,  художественных  произведений  и  их  фрагментов,
классификации и обобщения литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том

числе при изучении литературных произведений; 
 разрабатывать  план  решения  проблемы  с  учётом  анализа  имеющихся

материальных и нематериальных ресурсов; 
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,

оценивать риски последствий деятельности; 
 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по
родной (русской) литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе
с опорой на собственный читательский опыт; 

2) Базовые исследовательские действия: 
 владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  на

основе  материала  по  родной  литературе  (русской),  навыками  разрешения
проблем;  способностью  и  готовностью  к  самостоятельному  поиску  методов
решения практических задач, применению различных методов познания; 

 владеть  видами  деятельности  по  получению  нового  знания  по  родной
литературе  (русской),  его  интерпретации,  преобразованию  и  применению  в
различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных
проектов;

 владеть  принципами  научного  типа  мышления,  научной  терминологией,
ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении
литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить
аргументы  для  доказательства  своих  утверждений,  задавать  параметры  и
критерии решения; 

 анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,  критически
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе
читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в
профессиональную среду; 

 уметь  переносить  знания,  в  том  числе  полученные  в  результате  изучения
произведений родной литературы (русской), в познавательную и практическую
области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;
3) Работа с информацией: 

 владеть  навыками  получения  информации  из  источников  разных  типов,
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию



информации различных видов и форм представления при освоении программы
курса родной литературы (русской); 

 создавать  тексты  в  различных  форматах  и  жанрах  (сочинение,  эссе,  доклад,
реферат,  аннотация  и  др.)  с  учётом  назначения  информации  и  целевой
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её
соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

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

 владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации,  информационной
безопасности личности;

 Универсальные коммуникативные действия: 
1) Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке родной
литературы (русской) и во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных
знаков,  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать
конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 

 владеть  различными  способами  общения  и  взаимодействия  в  парной  и
групповой работе на уроках родной литературы (русской);

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых

средств в процессе анализа литературного произведения; 
2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на
уроке и во внеурочной деятельности по родной литературе (русской); 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и
возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и  координировать
действия  по  её  достижению:  составлять  план  действий,  распределять  роли  с
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках
и во внеурочной деятельности по предмету «Родная литература (русская)»; 

 оценивать  качество  своего  вклада  и  каждого  участника  команды  в  общий
результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции
новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять  позитивное  стратегическое  поведение  в  различных  ситуациях,
проявлять творчество и воображение, быть инициативным;

Универсальные регулятивные действия: 
1) Самоорганизация: 

 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять
проблемы,  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной
деятельности, включая освоение программы курса родной литературы (русской),
и в жизненных ситуациях;

 самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учётом  имеющихся
ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе отображённым в художественном
произведении; 



 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой
на читательский опыт; 

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

 оценивать  приобретённый  опыт  с  учётом  знаний  по  родной  (русской)
литературе; 

 способствовать  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных
областях  знаний,  в  том  числе  при  изучении  родной  (русской)  литературы,
постоянно повышать свой образовательный, культурный уровень; 

2) Самоконтроль: 
 давать оценку новых ситуаций, вносить коррективы в деятельность, оценивать

соответствие результатов целям; 
 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать
приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на
примеры из художественных произведений курса родной (русской) литературы; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в
том числе на занятиях по учебному предмету «Родная литература (русская)»;

3) Принятие себя и других: 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в

том  числе  в  процессе  чтения  художественной  литературы  и  обсуждения
литературных  героев  и  проблем,  поставленных  в  произведениях  родной
(русской) литературы; 

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные
темы; 

 развивать  способность  понимать  мир  с  позиции другого  человека,  используя
знания по учебному предмету «Родная литература (русская)».

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
        Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы по учебному

предмету «Родная литература (русская)» должны отражать: 
       1) Осознавать причастность к  отечественным традициям;

уметь  соотносить  произведения  родной  (русской)  литературы  XX —  начала  XXI в
с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы как культуры
в духовном и культурном развитии общества;

2)  осознавать  взаимосвязи  между  языковым,  литературным,  интеллектуальным,
духовно-нравственным  развитием  личности  в  контексте  осмысления  произведений
родной литературы (русской) и  собственного интеллектуально-нравственного роста;

4)  знать  содержание  и понимать  ключевые  проблемы  произведений  родной
литературы  (русской)  ХХ  —  начала  XXI  в аспекте  проблемно-тематических  блоков
«Человек в круговороте истории», «Загадочная русская душа», «Существует ли
формула счастья?»;

5)  владеть  умением  определять  и учитывать  историко-культурный  контекст  и 
контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественных  текстов,  выявлять
связь  литературных  произведений  со  временем  написания,  с  современностью
и традицией;  раскрывать  конкретно-историческое  и общечеловеческое  содержание
литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и  ключевые проблемы родной
литературы(русской);



6)  выявлять  в  произведениях  художественной  литературы  образы,  темы,  идеи,
проблемы и  выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных
и письменных высказываниях; свободно владеть устной и письменной речью; участвовать
в дискуссии на литературные темы;

7) владеть умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных
произведений  в  единстве  формы  и  содержания  с использованием  теоретико-
литературных терминов и понятий, изученных в курсе литературы;

8) владеть умением самостоятельно сопоставлять произведения родной литературы
(русской) с их художественными интерпретациями в  других видах искусств (живопись,
театр, кино,музыка и др )

9) осознавать литературное произведение как явление словесного искусства, язык
художественной  литературы  в его  эстетической  функции,  определять  изобразительно-
выразительные  средства  русского  языка  и комментировать  их  роль  в художественных
текстах

10)  владеть  современными читательскими практиками,  культурой восприятия и 
понимания  литературных  текстов,  умениями  самостоятельного  истолкования
прочитанного  в устной  и  письменной  форме,  информационной  переработки  текстов
в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений
различных жанров (объём не менее 250 слов); умением редактировать и совершенствовать
собственные письменные высказывания;

11)  осуществлять  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность,
работая  с разными  информационными  источниками,  в том  числе  с использованием
медиапространства  и ресурсов  традиционных  библиотек  и электронных  библиотечных
систем.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел 1. ЧЕЛОВЕК В КРУГОВОРОТЕ ИСТОРИИ

На далёкой Гражданской.  Стихотворения (три по выбору) Например: М.  И.  Цветаева
«Ox,  грибок  ты  мой,  грибочек,  белый  груздь!  »,  «Юнкерам,  убитым  в Нижнем»;
Н. Н. Асеев «Марш Будённого», «Кумач»;
М. А. Волошин «Гражданская война», «Бойня» и др
Жить вне России
Рассказы (один по выбору) Например: В. В. Набоков «Бритва»; И. С. Шмелёв «Russie» (из
цикла «Рассказы о России зарубежной»), очерк «Душа Родины» и др.
Лагерь — отрицательная школа
В.  Т.  Шаламов.  Рассказы  (один по выбору)  Например:  «Дождь»,  «Посылка»,  «Хлеб»
и др.
Я не участвую в войне — она участвует во мне
А.  Платонов.  Рассказы  (один  по  выбору)  Например:  «Взыскание  погибших»,
«Одухотворённые люди» и др.
Стихотворения (два по выбору) Например: Ю. П. Кузнецов «Возвращение» («Шёл отец,
шёл  отец  невредим…»),  «Память»(«Снова  память  тащит  санки  по  двору…»);
Ю. Д. Левитанский
«Ну что с  того, что я  там был…», «Послание юным друзьям» («Я, побывавший там, где
вы не бывали…») и др.
Россия — это совесть
И. Грекова.  Рассказы  и повести  (одно  произведение  по  выбору)  Например:  «Скрипка
Ротшильда», «Перелом» (фрагменты) и др.
Раздел 2. ЗАГАДОЧНАЯ РУССКАЯ ДУША
Любовь и милосердие



Рассказы  и  повести  (два  произведения  по  выбору)  Например:  В. В. Вересаев  «Марья
Петровна»,  Б. А. Пильняк  «Первый  день  весны»,  Н. А. Тэффи  «Дэзи»,  К. М. Симонов
«Малышка» и др.
Бывает всё на свете хорошо
А.  Г.  Битов  Рассказы  (один  по  выбору)  Например:  «Солнце»,  «Большой  шар»,
«Автобус», «Пятница, вечер» и  др. (из цикла «Аптекарский остров»)
Дорогие мои старики
Б.  П.  Екимов  Рассказы  (один  по  выбору)  Например:  «Родня»,  «Старые  люди»,
«Родительская суббота», «Старый да малый» и др.
Бессмертно всё
А.  А.  Тарковский. Стихотворения (два по выбору) Например: «Вот и лето прошло…»,
«Жизнь, жизнь» («Предчувствиям не верю, и примет…»), «Первые свидания» и др.
Раздел 3. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ?
И надо спешить жить
Стихотворения (одно по выбору) Например: М.  А.  Светлов «Гренада», «Каховка», «Моя
поэзия»; В.  В.  Маяковский «Домой!» и др.
В чём заключается счастье?
М. М. Зощенко  Рассказы  (один  по  выбору)  Например:  «Счастье»,  «Семейное  счастье»
и др.
Если б я мог вернуть рассвет!
В.  О.  Богомолов. Рассказы (один по выбору) Например: «Первая любовь», «Сердца моего
боль» и др.
А счастье всюду
Рассказы  (два  по  выбору)  Например:  В. М. Сотников  «Совпадение»,  В.  С.  Токарева
«Самый  счастливый  день»,  «Золотой  ключик»;  Т. Е. Веденская  «Сияющие  аметисты»
и др.

УЧЁТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Реализация  воспитательного  потенциала  уроков  родной  литературы

предусматривает:
1. Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного

предмета  «Родная  литература»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих



возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;



19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Тематическое планирование
Номер 
урока

Наименование разделов и 
тем

Количество 
часов

Электронные цифровые 
образовательные ресурсы

Раздел 1. ЧЕЛОВЕК В КРУГОВОРОТЕ ИСТОРИИ

1 На далёкой Гражданской

М. И. Цветаева «Юнкерам, 
убитым в Нижнем»;Н. Н. 
Асеев «Марш Будённого»

1 https://a4format.ru/

2 На далёкой Гражданской

М. И. Цветаева «Юнкерам, 
убитым в Нижнем»;Н. Н. 
Асеев «Марш Будённого»

1 http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /  catalog  /  
rubr  /8  f  5  d  7210-86  a  6-11  da  -  a  72  b  -  
0800200  c  9  a  66/16038/  

3 Жить вне России

И. С. Шмелёв «Russie» (из 
цикла «Рассказы о России 
зарубежной»)

1 https://a4format.ru/

4 Лагерь — отрицательная 
школа

В. Т. Шаламов. Рассказ 
«Посылка»

1

5 Я не участвую в войне — она 
участвует во мне                     
А. Платонов. Рассказ 
«Одухотворённые люди»;        
Ю. П. Кузнецов «Память»;     
Ю. Д. Левитанский «Ну что 
с того, что я там был…», 

1 http://school-collection.edu.ru/catalog/
rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-
0800200c9a66/16038/

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038/
https://a4format.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038/
https://a4format.ru/


«Послание юным друзьям»

6 Я не участвую в войне — она 
участвует во мне                     
А. Платонов. Рассказ 
«Одухотворённые люди»;        
Ю. П. Кузнецов «Память»;     
Ю. Д. Левитанский «Ну что 
с того, что я там был…», 
«Послание юным друзьям»

1 https://a4format.ru/

7 Я не участвую в войне — она 
участвует во мне                     
А. Платонов. Рассказ 
«Одухотворённые люди»;        
Ю. П. Кузнецов «Память»;     
Ю. Д. Левитанский «Ну что 
с того, что я там был…», 
«Послание юным друзьям»

1

8 Россия — это совесть             
И. Грекова. «Скрипка 
Ротшильда», «Перелом» 
(фрагменты)

1 https://a4format.ru/

9 Россия — это совесть             
И. Грекова. «Скрипка 
Ротшильда», «Перелом» 
(фрагменты)

1

Раздел 2. ЗАГАДОЧНАЯ РУССКАЯ ДУША

10 Любовь и милосердие  В. В. 
Вересаев «Мария Петровна», 
Б. А. Пильняк «Первый день 
весны»

1 http://school-collection.edu.ru/catalog/
rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-
0800200c9a66/16038/

11 Любовь и милосердие В. В. 
Вересаев «Мария Петровна», 
Б. А. Пильняк «Первый день 
весны»

1

12 Н. А. Тэффи «Дэзи» К. М. 
Симонов «Малышка

1 https://a4format.ru/

13 Н. А. Тэффи «Дэзи», К. М. 
Симонов «Малышка

1

14 Бывает всё на свете хорошо 
А. Г. Битов. Рассказы 
«Солнце», «Большой шар», 
«Пятница, вечер» (из цикла 
«Аптекарский остров»).

1 https://a4format.ru/

15 Рр Сочинение-рассуждение 
«Загадочная русская душа»

1

https://a4format.ru/
https://a4format.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038/
https://a4format.ru/
https://a4format.ru/


16 Дорогие мои старики Б. П. 
Екимов. Рассказы. «Родня», 
«Старые люди», 
«Родительская суббота», 
«Старый да малый» «Родня», 
«Родительская суббота»

1 http://school-collection.edu.ru/catalog/
rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-
0800200c9a66/16038

17 Дорогие мои старики Б. П. 
Екимов. Рассказы. «Родня», 
«Старые люди», 
«Родительская суббота», 
«Старый да малый» «Родня», 
«Родительская суббота»

1 https://a4format.ru/

18 Бессмертно всё                         
А. А. 
Тарковский. Стихотворения. 
«Вот и лето прошло…», 
«Жизнь, жизнь» 
(«Предчувствия мне верю, и 
примет…»), «Первые 
свидания»

1 https://a4format.ru/

19 А. А. 
Тарковский. Стихотворения. 
«Вот и лето прошло…», 
«Жизнь, жизнь» 
(«Предчувствия мне верю, и 
примет…»), «Первые 
свидания»

1 http://school-collection.edu.ru/catalog/
rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-
0800200c9a66/16038/

20 Рр Сочинение-рассуждение 
«Бессмертно все…»

1

Раздел 3. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ?

21 И надо спешить жить            
М. А. 
Светлов Стихотворения 
«Гренада», «Каховка» В. В. 
Маяковский «Домой!»

1 https://a4format.ru/

22 И надо спешить жить            
М. А. 
Светлов Стихотворения 
«Гренада», «Каховка» В. В. 
Маяковский «Домой!»

1

23 В чём заключается счастье? 
М. М. Зощенко. Рассказы 
«Счастье», «Семейное 
счастье»

1 https://a4format.ru/

24 В чём заключается счастье? 
М. М. Зощенко. Рассказы 
«Счастье», «Семейное 

1

https://a4format.ru/
https://a4format.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038/
https://a4format.ru/
https://a4format.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038


счастье»

25 Если б я мог вернуть рассвет!
В. О. 
Богомолов. Рассказы «Первая
любовь» , «Сердца моего 
боль»

1 http://school-collection.edu.ru/catalog/
rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-
0800200c9a66/16038

26 Если б я мог вернуть рассвет!
В. О. 
Богомолов. Рассказы «Первая
любовь» , «Сердца моего 
боль»

1 https://a4format.ru/

27 «А счастье всюду»                   
В. М. 
Сотников «Совпадение»,        
В. С. Токарева «Самый 
счастливый день»,             Т. 
Е. Веденская «Танцующие 
аметисты»

1 https://a4format.ru/

28 «А счастье всюду»                   
В. М. 
Сотников «Совпадение»,        
В. С. Токарева «Самый 
счастливый день»,                  
Т. Е. Веденская «Танцующие
аметисты»

1 http://school-collection.edu.ru/catalog/
rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-
0800200c9a66/16038/

29 «А счастье всюду»                   
В. М. 
Сотников «Совпадение»,        
В. С. Токарева «Самый 
счастливый день»,            Т. Е.
Веденская «Танцующие 
аметисты»

1 https://a4format.ru/

30 Рр Сочинение-рассуждение 
«А счастье есть».

1

31 Зачет «Основные проблемы и
темы русской 
художественной литературы 
XX-XXI в.в.»

1

32 Зачет «Основные проблемы и
темы русской 
художественной литературы 
XX-XXI в.в.»

1

33 Подведение итогов года 1

34 Подведение итогов года 1

Итого 34

https://a4format.ru/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Тайны мировой и отечественной истории
/наименование учебного курса в соответствии с учебным планом /

11
/класс/

Сидорович Андрей Николаевич
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                    Классы                                                                  11А, 11Б

                                        



Пояснительная записка

Целью школьного  исторического  образования  является  формирование  и  развитие
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
ориентиров  на  основе  осмысления  и  освоения  исторического  опыта  своей  страны  и
человечества  в  целом,  активно  и  творчески  применяющего  исторические  знания  и
предметные  умения  в учебной  и  социальной  практике.  Данная  цель  предполагает
формирование  у  обучающихся  целостной  картины  российской  и мировой  истории,
понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа,
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

В основной школе ключевыми задачами являются:

формирование у  молодого поколения ориентиров для гражданской,  этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  —
многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических
ценностей современного общества;

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события
в соответствии  с  принципом  историзма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  и
взаимообусловленности;

формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  в  учебной  и
внешкольной  деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном обществе.

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение учебного
курса «Тайны мировой и отечественной истории» учебным планом школы: в 11 классах
по 1 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Программа по учебному курсу «Тайны мировой и отечественной истории» и любая её
часть может реализоваться с применением дистанционных образовательных технологий
при наличии оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

Планируемые результаты 

К  важнейшим  личностным  результатам изучения  истории  в  основной
общеобразовательной школе относятся следующие убеждения и качества:

в сфере  гражданского  воспитания:  осмысление  сложившихся  в российской  истории
традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции
обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание
исторического значения конституционного развития России,  своих конституционных
прав  
и обязанностей,  уважение  закона  и правопорядка;  принятие  традиционных
национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и демократических  ценностей;
готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,



дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным  признакам;
готовность  вести  совместную  деятельность  в интересах  гражданского  общества,
участвовать  в самоуправлении  в школе  и детско-юношеских  организациях;  умение
взаимодействовать  с социальными  институтами  в соответствии  с их  функциями
и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

в сфере  патриотического воспитания:  сформированность  российской  гражданской
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной,  гордости  за  свою  страну,  свой  край,  свой  язык  и культуру,  прошлое
и настоящее  многонационального  народа  России;  ценностное  отношение
к государственным  символам,  историческому  и природному  наследию,  памятникам,
традициям  народов  России,  достижениям  России  в науке,  искусстве,  спорте,
технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества,
ответственность за его судьбу;

в сфере духовно-нравственного  воспитания:  личностное  осмысление  и принятие
сущности  и значения  исторически  сложившихся  и развивавшихся  духовно-
нравственных  ценностей  российского  народа;  сформированность  нравственного
сознания,  этического  поведения;  способность  оценивать  ситуации  нравственного
выбора  и принимать  осознанные  решения,  ориентируясь  на  морально-нравственные
ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного
вклада  в построение  устойчивого  будущего;  ответственное  отношение  к своим
родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на
основе  принятия  ценностей  семейной  жизни  в соответствии  с традициями  народов
России; 

в сфере  эстетического  воспитания:  представление  об  исторически  сложившемся
культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные
виды  искусства,  традиции  и творчество  своего  и других  народов,  ощущать
эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества
наследия  отечественного  и мирового  искусства,  этнических  культурных  традиций
и народного  творчества;  эстетическое  отношение  к миру,  современной  культуре,
включая  эстетику  быта,  научного  и технического  творчества,  спорта,  труда,
общественных отношений;

в сфере физического  воспитания:  осознание  ценности  жизни  и необходимости  ее
сохранения (в том числе на основе примеров из истории);  представление об идеалах
гармонично-
го  физического  и духовного  развития  человека  в исторических  обществах
и в современную эпоху;  ответственное  отношение  к своему  здоровью и установка  на
здоровый образ жизни; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой
деятельности  как  источника  развития  человека  и общества;  уважение  к труду
и результатам  трудовой  деятельности  человека;  представление  о разнообразии
существовавших  в прошлом  и современных  профессий;  формирование  интереса
к различным  сферам  профессиональной  деятельности;  готовность  совершать
осознанный  выбор  будущей  профессии  и реализовывать  собственные  жизненные
планы;  мотивация  и способность  к образованию  и самообразованию  на  протяжении
всей жизни;

в сфере  экологического  воспитания:  осмысление  исторического  опыта  взаимодействия
людей  с природной  средой,  его  позитивных  и негативных  проявлений;
сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально--



экономических  процессов  на  состояние  природной  и социальной  среды,  осознание
глобального  характера  экологических  проблем;  активное  неприятие  действий,
приносящих вред окружающей природной и социальной среде;

в понимании  ценности  научного  познания:  сформированность  мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной
практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места
в поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека
и общества,  о социальном  и нравственном  опыте  предшествующих  поколений;
совершенствование  языковой  и читательской  культуры  как  средства  взаимодействия
между людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки
событий  прошлого  с позиций  историзма,  готовность  к осуществлению  учебной
проектно-исследовательской деятельности в сфере истории.

Изучение  истории  способствует  также  развитию  эмоционального  интеллекта
школьников,  в том числе  самосознания (включая способность осознавать на  примерах
исторических  ситуаций  роль  эмоций  в отношениях  между  людьми,  пони-
мать  свое  эмоциональное  состояние,  соотнося  его  с эмоциями  людей  в известных
исторических  ситуациях);  саморегулирования, включающего  самоконтроль,  умение
принимать  ответственность  за  свое  поведение,  способность  адаптироваться  к эмоцио-
нальным  изменениям  и проявлять  гибкость,  быть  открытым  новому;  внутренней
мотивации,  включающей  стремление  к достижению  цели  и успеху,  оптимизм,
инициативность,  умение  действовать,  исходя  из  своих  возможностей;  эмпатии
(способность  понимать  другого  человека,  оказавшегося  в определенных
обстоятельствах);  социальных  навыков  (способность  выстраивать  конструктивные
отношения  с другими  людьми,  регулировать  способ  выражения  своих  суждений
и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения).

Метапредметные  результаты изучения  истории  в  основной  школе  выражаются  в
следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий:

владение  базовыми  логическими  действиями:  формулировать  проблему,  вопрос,
требующий  решения;  устанавливать  существенный  признак  или  основания  для
сравнения,  классификации  и обобщения;  определять  цели  деятельности,  задавать
параметры и критерии их достижения; выявлять закономерные черты и противоречия
в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа
имеющихся  ресурсов;  вносить  коррективы  в деятельность,  оценивать  соответствие
результатов целям;

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу;
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной  деятельности; осуществлять
анализ  объекта  в соответствии  с принципом  историзма,  основными  процедурами
исторического  познания;  систематизировать  и обобщать  исторические  факты  (в том
числе в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений;
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; сравнивать
события,  ситуации,  определяя  основания  для  сравнения,  выявляя  общие  черты
и различия; формулировать и обосновывать выводы; соотносить полученный результат
с имеющимся  историческим  знанием;  определять  новизну  и обоснованность
полученного результата; представлять результаты своей деятельности в различных фор-
мах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.);  объяснять сферу
применения  и значение  проведенного  учебного  исследования  в современном



общественном контексте;

работа  с информацией:  осуществлять  анализ  учебной  и внеучебной  исторической
информации  (учебники,  исторические  источники,  научно-популярная  литература,
интернет-ресурсы  и др.) —  извлекать,  сопоставлять,  систематизировать
и интерпретировать  информацию;  различать  виды  источников  исторической
информации;  высказывать  суждение  о достоверности  и значении  информации
источника  (по  предложенным  или  самостоятельно  сформулированным  критериям);
рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;
использовать  средства  современных  информационных  и коммуникационных
технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной
безопасности;  создавать  тексты  в различных  форматах  с учетом  назначения
информации  и целевой  аудитории,  выбирая  оптимальную  форму  представления
и визуализации.

В сфере универсальных коммуникативных действий:

общение:  представлять  особенности  взаимодействия  людей  в исторических  обществах
и современном  мире;  участвовать  в обсуждении  событий  и личностей  прошлого
и современности,  выявляя  сходство  и различие  высказываемых  оце-
нок;  излагать  и аргументировать  свою  точку  зрения  в уст-
ном высказывании, письменном тексте; владеть способами общения и конструктивного
взаимодействия,  в том  числе  межкультурного,  в школе  и социальном  окружении;
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров
значение  совместной  деятельности  людей  как  эффективного  средства  достижения
поставленных целей;  планировать  и осуществлять  совместную работу,  коллективные
учебные проекты по истории, в том числе на региональном материале; определять свое
участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды;
проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; оценивать
полученные результаты и свой вклад в общую работу.

В сфере универсальных регулятивных действий:

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы — выявлять
проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ
решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и др.; 

владение  приемами  самоконтроля —  осуществлять  самоконтроль,  рефлексию
и самооценку  полученных  результатов;  вносить  коррективы  в свою  работу  с учетом
установленных ошибок, возникших трудностей;

принятие  себя  и других —  осознавать  свои  достижения  и слабые  стороны  в учении,
школьном  и внешкольном  общении,  сотрудничестве  со  сверстниками  и людьми
старших поколений; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов
деятельности;  признавать  свое  право  и право  других  на  ошибку;  вносить
конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем.

Предметные результаты

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических
процессах  1945—2022 гг.,  знание  достижений  страны  и ее  народа;  умение
характеризовать  историческое  значение  советских  научно-технологических  успехов,
освоения  космоса;  понимание  причин  и следствий  распада  СССР,  возрождения



Российской  Федерации  как  мировой  державы,  воссоединения  Крыма  с Россией,
специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 1945—2022 гг.;
особенности развития культуры народов СССР (России).

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением
обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945—
2022 гг.,  умением  верно  интерпретировать  исторические  факты,  давать  им  оценку,
умением  противостоять  попыткам  фальсификации  истории,  отстаивать  историческую
правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения
и воспитания.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

называть  наиболее  значимые  события  истории  России  1945—2022 гг.,  объяснять  их
особую значимость для истории нашей страны;

определять  и объяснять  (аргументировать)  свое  отношение  и оценку  наиболее
значительных событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг., их значение
для истории России и человечества в целом;

используя  знания  по  истории  России  и всемирной  истории  1945—2022 гг.,  выявлять
попытки фальсификации истории;

используя  знания  по  истории  России,  аргументированно  противостоять  попыткам
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,
процессами истории России 1945—2022 гг.

2)  Знание  имен  исторических  личностей,  внесших  значительный  вклад  в социально-
экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945—2022 гг.

Достижение  указанного  предметного  результата  возможно  при  комплексном
использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической
личности,  школьники  должны  осознать  величие  личности  человека,  влияние  его
деятельности на ход истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945—2022 гг., события,
процессы, в которых они участвовали;

характеризовать  деятельность  исторических  личностей  в рамках  событий,  процессов
истории России 1945—2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей
станы и человечества в целом;

характеризовать значение и последствия событий 1945—2022 гг., в которых участвовали
выдающиеся исторические личности, для истории России;

определять  и объяснять  (аргументировать)  свое  отношение  и оценку  деятельности
исторических личностей.

3)  Умение  составлять  описание  (реконструкцию)  в устной  и письменной  форме
исторических  событий,  явлений,  процессов  истории  родного  края,  истории  России
и всемирной истории 1945—2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения
в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию,
оценку)  с опорой на  фактический  материал,  в том числе  используя  источники разных
типов.



Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

объяснять  смысл  изученных/изучаемых  исторических  понятий  и терминов  из  истории
России,  и всемирной  истории  1945—2022 гг.,  привлекая  учебные  тексты  и/или
дополнительные  источники  информации;  корректно  использовать  исторические
понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;

по  самостоятельно  составленному  плану  представлять  развернутый  рассказ  (описание)
о ключевых  событиях  родного  края,  истории  России  и всемирной  истории  1945—
2022 гг.  с использованием  контекстной  информации,  представленной  в исторических
источниках,  учебной,  художественной  и научно-популярной  литературе,  визуальных
материалах и др.;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой
их  деятельности;  характеризовать  условия  и образ  жизни  людей  в России  и других
странах  в 1945—2022 гг.,  анализируя  изменения,  происшедшие  в течение
рассматриваемого периода;

представлять  описание  памятников  материальной  и художественной  культуры  1945—
2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов
памятников  культуры,  определять  жанр,  стиль,  особенности  технических
и художественных приемов создания памятников культуры;

представлять  результаты  самостоятельного  изучения  исторической  информации  из
истории  России  и всемирной  истории  1945—2022 гг.  в форме  сложного  плана,
конспекта, реферата;

определять и объяснять с опорой на  фактический материал свое отношение к наиболее
значительным  событиям,  достижениям  и личностям  истории  России  и зарубежных
стран 1945—2022 гг.;

понимать  необходимость  фактической  аргументации  для  обоснования  своей  позиции;
самостоятельно  отбирать  факты,  которые  могут  быть  использованы  для
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий;

формулировать  аргументы  для  подтверждения/опровержения  собственной  или
предложенной  точки  зрения  по  дискуссионной  проблеме  из  истории  России
и всемирной  истории  1945—2022 гг.;  сравнивать  предложенную  аргументацию,
выбирать наиболее аргументированную позицию.

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов
1945—2022 гг.;  систематизировать  историческую  информацию  в соответствии
с заданными  критериями;  сравнивать  изученные  исторические  события,  явления,
процессы.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

называть  характерные,  существенные  признаки  событий,  процессов,  явлений  истории
России и всеобщей истории 1945—2022 гг.;

различать  в исторической  информации  из  курсов  истории  России  и зарубежных  стран
1945—2022 гг.  события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения,
гипотезы и теории;

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому
признаку  (хронологии,  принадлежности  к историческим  процессам,  типологическим



основаниям и др.);

обобщать  историческую  информацию  по  истории  России  и зарубежных  стран  1945—
2022 гг.;

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности
сравнения  событий,  явлений,  процессов,  взглядов  исторических  деятелей  истории
России и зарубежных стран в 1945—2022 гг.;

сравнивать  исторические  события,  явления,  процессы,  взгляды  исторических  деятелей
истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. по самостоятельно определенным
критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи
исторических  событий,  явлений,  процессов;  характеризовать  их  итоги;  соотносить
события  истории  родного  края  и истории  России  в 1945—2022 гг.;  определять
современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1945—
2022 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.
определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги,
значение исторических событий, явлений, процессов;

устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временны́е  связи  между
историческими  событиями,  явлениями,  процессами  на  основе  анализа  исторической
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

делать  предположения  о возможных  причинах  (предпосылках)  и последствиях
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—
2022 гг.;

излагать  исторический  материал  на  основе  понимания  причинно-следственных,
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945—
2022 гг.;

определять  современников исторических событий,  явлений,  процессов  истории России
и человечества в целом 1945—2022 гг.

6)  Умение  критически  анализировать  для  решения  познавательной  задачи
аутентичные  исторические  источники  разных  типов  (письменные,  вещественные,
аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., оценивать их
полноту  и достоверность,  соотносить  с историческим  периодом;  выявлять  общее
и различия;  привлекать  контекстную  информацию  при  работе  с историческими
источниками.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной
истории 1945—2022 гг.;

определять  авторство  письменного  исторического  источника  по  истории  России



и зарубежных  стран  1945—2022 гг.,  время  и место  его  создания,  события,  явления,
процессы, о которых идет речь и др., соотносить информацию письменного источника
с историческим контекстом;

определять  на  основе  информации,  представленной  в письменном  историческом
источнике,  характерные  признаки  описываемых  событий,  явлений,  процессов  по
истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

анализировать  письменный  исторический  источник  по  истории  России  и зарубежных
стран  1945—2022 гг.  с точки  зрения  его  темы,  цели,  позиции  автора  документа
и участников  событий,  основной  мысли,  основной  и дополнительной  информации,
достоверности содержания;

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран
1945—2022 гг.  с учебным  текстом,  другими  источниками  исторической  информации
(в том числе исторической картой/схемой);

сопоставлять,  анализировать  информацию  из  двух  или  бо-
лее письменных исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945
—2022 гг., делать выводы;

использовать  исторические  письменные  источники  при  аргументации  дискуссионных
точек зрения;

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное
назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер,  -
надписи  и т. д.;  соотносить  вещественный  исторический  источник  с периодом,
к которому  он  относится  и др.);  используя  контекстную  информацию,  описывать
вещественный исторический источник;

проводить  атрибуцию  визуальных  и аудиовизуальных  исторических  источников  по
истории  России  и зарубежных  стран  1945—2022 гг.  (определять  авторство,  время
создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную
информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск
исторической  информации  по  истории  России  и зарубежных  стран  1945—2022 гг.
в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения
ее соответствия исторической действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической
информации;

самостоятельно  осуществлять  поиск  достоверных  исторических  источников,
необходимых  для  изучения  событий  (явлений,  процессов)  истории  России
и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

на  основе  знаний  по  истории  самостоятельно  подбирать  достоверные  визуальные
источники  исторической  информации,  иллюстрирующие  сущностные  признаки
исторических событий, явлений, процессов;

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа
исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945—



2022 гг.;

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки
зрения ее соответствия исторической действительности.

8)  Умение  анализировать  текстовые,  визуальные  источники  исторической
информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных
стран  1945—2022 гг.;  сопоставлять  информацию,  представленную  в различных
источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков,
диаграмм;  приобретение  опыта  осуществления  проектной  деятельности  в форме
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе — на
региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.).

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической
информации,  характерные  признаки  описываемых  событий  (явлений,  процессов)
истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по
истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.  и составлять на его основе план,
таблицу, схему;

узнавать,  показывать  и называть  на  карте/схеме  объекты,  обозначенные  условными
знаками,  характеризовать  историческое  пространство  (географические  объекты,
территории  расселения  народов,  государства,  места  расположения  памятников
культуры  и др.),  изучаемые  события,  явле-
ния, процессы истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать
об исторических событиях, используя историческую карту;

сопоставлять,  анализировать  информацию,  представленную  на  двух  или  более
исторических  картах/схемах  по  истории  России  и зарубежных  стран  1945—2022 гг.;
оформлять  результаты  анализа  исторической  карты/схемы  в виде  таблицы,  схемы;
делать выводы;

на  основании  информации,  представленной  на  карте/схеме  по  истории  России
и зарубежных  стран  1945—2022 гг.,  проводить  сравнение  исторических  объектов
(размеры  территорий  стран,  расстояния  и т. п.),  социально-экономических
и геополитических условий существования государств, народов, делать выводы;

сопоставлять  информацию,  представленную  на  исторической  карте/схеме  по  истории
России  и зарубежных  стран  1945—2022 гг.,  с информацией  из  аутентичных
исторических источников и источников исторической информации;

определять  события,  явления,  процессы,  которым  посвящены  визуальные  источники
исторической информации;

на  основании  визуальных  источников  исторической  информации  и статистической
информации  по  истории  России  и зарубежных  стран  1945—2022 гг.  проводить
сравнение  исторических  событий,  явлений,  процессов  истории России и зарубежных
стран 1945—2022 гг.;

сопоставлять  визуальные  источники  исторической  информации  по  истории  России
и зарубежных стран 1945—2022 гг. с информацией из других исторических источников,



делать выводы;

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;

использовать  умения,  приобретенные  в процессе  изучения  истории,  для  участия
в подготовке  учебных  проектов  по  истории  России  1945—2022 гг.,  в том  числе  на
региональ-
ном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.

9)  Приобретение  опыта  взаимодействия  с людьми  другой  культуры,  национальной
и религиозной  принадлежности  на  основе  ценностей  современного  российского
общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами,
людьми  разных  культур;  проявление  уважения  к историческому  наследию  народов
России.

Достижение  данного  предметного  результата  предполагает  использование  методов
обучения  и воспитания.  Основой  достижения  результата  является  понимание
обучающимися  особенностей  развития  нашей  страны  как  многонационального
государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

понимать  особенности  политического,  социально-экономического  и историко-
культурного  развития  России  как  многонационального  государства,  знакомство
с культурой, традициями и обычаями народов России;

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для
защиты Родины от внешних врагов,  достижения общих целей в деле  политического,
социально-экономического и культурного развития России;

понимать  особенности  общения  с представителями  другой  культуры,  национальной
и религиозной  принадлежности,  важность  учета  в общении  традиций,  обычаев,
особенностей культуры народов нашей страны;

участвовать  в диалогическом  и полилогическом  общении,  посвященном  проблемам,
связанным  с историей  России  и зарубежных  стран  1945—2022 гг.,  создавать  устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка
и речевого этикета.

10) Умение защищать историческую правду,  не допускать умаления подвига народа
при  защите  Отечества,  готовность  давать  отпор  фальсификациям  российской
истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

понимать  значение  подвига  советского  народа  в годы  Великой  Отечественной  войны,
значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах
истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.,  осознавать  и понимать ценность
сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;

используя  исторические  факты,  характеризовать  значение  достижений  народов  нашей
страны в событиях,  явлениях,  процессах истории России и зарубежных стран 1945—
2022 гг.;

используя  знания  по  истории  России  и зарубежных  стран  1945—2022 гг.,  выявлять



в исторической информации попытки фальсификации истории,  приводить аргументы
в защиту исторической правды;

активно  участвовать  в дискуссиях,  не  допуская  умаления  подвига  народа  при  защите
Отечества.

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945—
2022 гг.;  выдающихся  деятелей  отечественной  и всемирной  истории;  важнейших
достижений культуры, ценностных ориентиров.

В том числе по учебному курсу «История России»:

СССР  в 1945—1991 гг.  Экономические  развитие  и реформы.  Политическая  система
«развитого  социализма».  Развитие  науки,  образования,  культуры.  Холодная  война
и внешняя  политика.  СССР  и мировая  социалистическая  система.  Причины  распада
Советского Союза.

Российская  Федерация  в 1992—2022 гг.  Становление  новой  России.  Возрождение
Российской  Федерации  как  великой  державы  в ХХI  в.  Экономическая  и социальная
модернизация.  Культурное  пространство  и повседневная  жизнь.  Укрепление
обороноспособности.  Воссоединение  с Крымом  и Севастополем.  Специальная  военная
операция. Место России в современном мире.

По учебному курсу «Всеобщая история»:

Послевоенные  перемены  в мире.  Холодная  война.  Мировая  система  социализма.
Экономические  и политические  изменения  в странах  Запада.  Распад  колониальных
империй.  Развитие  стран  Азии,  Африки  и Латинской  Америки.  Научно-техническая
революция.  Постиндустриальное  и информационное  общество.  Современный  мир:
глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую
систему.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории
1945—2022 гг.;

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945
—2022 гг.;

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945
—2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный
период;

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших
исторических событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг.

Содержание учебного курса

Введение (1 час)
 - ввести в данный курс, показав истоки рождения нового советского общества и смену его
на  демократическое  общество;  уяснить  основные  исторические  этапы,  ознакомиться  с
личностями XX века.

Тема 1. Россия в первой половине XIX в. (7 часов) 
 Россия в первой четверти XIX в.  Внутренняя политика- Расширение границ империи.
Отечественная война 1812 г. Заграничный поход 1813—1814 гг. Движение декабристов.



Внутренняя  политика  самодержавия  во  второй  четверти  XIX  в.  Общественная  мысль:
западники и славянофилы, утопический социализм. Внешняя политика России. Крымская
война.

Тема 2. Россия во второй половине XIX века. (7 часов)
Отмена  крепостного  права.  Реформы  1860—1870-х  гг.  Особенности  модернизации

пореформенной России. Изменения в социальной структуре общества. Консервативные,
либеральные,  радикальные  течения  в  российском  обществе.  Народничество.  Рабочее
движение. Российская социал-демократия.

Народы  Российской  империи.  Польский  вопрос.  Присоединение  Казахстана.
Завоевание  Средней  Азии.  Освоение  Дальнего  Востока.  Национальная  политика
самодержавия и национальные движения.

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Внешняя политика России в конце XIX в.

Тема 3. Установление Советской власти (4 часов)
Петроград накануне октябрьских событий. Два штаба, два враждебных лагеря. Подготовка
к схватке. Штурм Зимнего. Три декрета.
   В. И. Ленин - портрет революционера. «Мы пойдем другим путем». Основатель партии.
Портрет пролетарского вождя, его рабочий день. Болезнь вождя.
     Гражданская война и ее участники. Левоэсеровский мятеж. Белый и красный террор.
Портреты Колчака, Деникина, Врангеля. Причины поражения белых.
     Военный коммунизм и Нэп - две конкурировавшие экономические модели. Первая -
государственный социализм. Вторая - основана на товарном хозяйстве.
     Социалистическая  индустриализация  «Государственный  закон».  Стахановское
движение. Деньги на нужды индустриализации. Итоги индустриализации.

Тема 4. Трагедия 30-х годов (3 часа)
     Трагедия  российской  деревни.  Ликвидировать  «кулака  как  класс».  Высылка
раскулаченных крестьян - глазами очевидцев. Голод -30-х годов.
     Сталинские репрессии. Ночной стук в дверь. Страшная 58-я. Член-семьи «изменника
Родины». Суд скорый и неправый. Архипелаг ГУЛАГ. Наука за решеткой - «шарашки».
Расстрелянная армия.
      Сталин - портрет тирана. Детство и юность. На вершине власти.  Великое прощание.

Тема 5. Великая Отечественная война (3 часа)
      СССР перед войной «Красная армия всех сильней».
       Начальный этап войны. Запоздалая директива. «Наше дело правое». Трагизм и героизм

начального этапа. В чем состоит внезапность нападения? Имело ли оно место?
       Народная война. «Новый порядок» в действии. «Рельсовая война». Военная часть №

00117». «Молодая гвардия». Н.Кузнецов - советский разведчик. Оружие победы: самый
массовой автомат, лучший танк войны, «Катюша», подлодка типа «С» («атака века»).

       Коренной перелом: «Ни шагу назад!». Военные операции: «Уран», «Зимняя гроза»,
«Кольцо», «Цитадель», «Преднамеренная оборона», «Восточный вал».

      «Штурм фашистского логова». Нюрнбергский процесс. Причины и источники победы
советского народа.

Тема 6. Послевоенные годы (2 часа)
         «Холодная война». Создание «ядерного щита». Клаус Фукс и чертежи плутониевой
бомбы  «Толстяк».  Самое  засекреченное  ведомство.  СССР  -  ядерная  держава.  А.  Д.
Сахаров и «сверхмощная бомба».
          Прорыв в космос. Главный конструктор - С. П. Королев. Космодром в пустыне.
Начало космической эры. Самые первые.



         «Оттепель» - глазами очевидцев и современников. В XX съезд и разоблачение культа
личности  Сталина.  Освоение  целины.  «Кукурузная  эпопея».  Решение  жилищной
проблемы - «хрущевки». Программа построения коммунизма. Расстрел в Новочеркасске.
Карибский кризис.
       Хрущев - портрет «разоблачителя». Боевая молодость. Карьера партийного работника.
Борьба за власть. «Разоблачитель» Сталина. Падение с политического Олимпа. Пенсионер
союзного значения.

Тема 7. Эпоха «застоя» (2 часа)
         «Застой» - глазами очевидцев и современников. «Достать дефицит из-под полы».
«Свободные люди в несвободной стране». «Самиздат». Изгнанная культура. Афганское
десятилетие.
         Брежнев - портрет «застойного» генсека. От гимназиста до генерального секретаря.
Четырежды Герой Советского Союза. Любитель поэзии и охоты. Болезнь и смерть.

Тема 8. Эпоха перемен (5 часов)
         Курс социально-экономического ускорения. Крупнейшая техногенная катастрофа.
Альтернативные выборы. «Агрессивно-послушное большинство». Снова карточки.
         «Шоковая терапия». 1992 год. Ваучер. Завод за 15 тысяч ваучеров. Е. Гайдар, В. С.
Черномырдин. Дефолт. 17 августа 1998 г. - «черный понедельник».
          Неудавшийся путч. Пресс-конференция ГКЧП. Танки в городе. Все на защиту
Белого дома! Трагедия под мостом. Форосский узник. Конец СССР.
        Жаркая осень 1993 г. Указ № 1400. Осада Белого дома. Кровавое противостояние.
Штурм телецентра. Расстрел парламента. Жертвы противостояния.
       Чеченская  война,  ее  причины  и  последствия.  Новогодний  штурм.  Тайна  села
Самашки. Трагедия Буденновска. Кизляр и Первомайск. Размах терроризма по стране.
       М. С. Горбачев и Б. Н. Ельцин - портреты эпохи распада СССР и рождения новой
России.

№ 
темы

Название темы Количество 
часов

1 Введение 1
2 Россия в первой половине XIX в. 7
3 Россия во второй половине XIX века. 7
4 Установление Советской власти 4
5 Трагедия 30-х годов 3
6 Великая Отечественная война 3
7 Послевоенные годы 2
8 Эпоха «застоя» 2
9 Эпоха перемен 5

Итого 34

Тематическое планирование

Номер 
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы

1 Введение. Россия в XIX в. Истоки 
рождения нового  общества

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b



Тема 1. Россия в первой половине XIX
в.

7

2 Александр I – либерал или 
консерватор?

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

3 Отечественная война 1812 г. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

4 Первые тайные организации. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

5 Выступление на Сенатской площади. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

6 Николай I: исторический портрет. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

7 Общественное движение в России в 
первой половине XIX в.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

8 Внешняя политика в 1п. XIX.: победы 
и поражения

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

 Тема 2. Россия во второй половине XIX       
века

7

9 Александр II – царь –реформатор. 
Исторический портрет.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

10 Либеральные реформы 60-70-х гг. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

11 Россия в пореформенный период. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

12 Внешняя политика России во 2 п. XIX 
в.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

13 Внешняя политика России во 2 п. XIX 
в.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

14 Александр III: исторический портрет. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

15 Россия на рубеже XIX-XX вв. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

Тема 3. Установление Советской  власти 
Октябрь 1917 г.

4

16 Ленин - портрет революционера 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

17 Три цвета гражданской войны 1



https://m.edsoo.ru/38e9087b

18 Военный коммунизм. Нэп - две формы
экономики

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

19 Социалистическая индустриализация 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

Тема 4. Трагедия 30-х годов 3

20 Коллективизация: трагедия 
российской деревни

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

21 Сталинские репрессии 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

22 Сталин – исторический портрет. 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

Тема 5. Великая Отечественная война 3

23 В чем состоял внезапный удар? 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

24 Этот день мы приближали как могли. 
Итоги и уроки войны.

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

25 Суд над фашизмом 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b

Тема 6. Послевоенные годы 2

26 Создание «ядерного щита».Прорыв в 
космос

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38e9087b
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Пояснительная записка

          Учебный курс «Физическая химия» предназначен для учащихся старшей школы, выбравших
естественно-научный,  физико-математический,  физико-химический  профили  или  проявивших
повышенный интерес к изучению химии. Данный курс — курс интегрированный, содержательно он
связан с курсом химии, физики, математики основной школы. Изучение предлагаемого элективного
курса  направлено  на  углубление  и  обобщение  знаний  школьников  о  химическом  процессе,  в
частности о его термодинамике, кинетике, состоянии равновесия, а также о поверхностных явлениях.
Несмотря на то что отдельные вопросы термодинамики и кинетики рассматриваются в учебниках
химии  и  физики,  представленной  в  них  информации  недостаточно  для  объективной  оценки  и
понимания сути происходящих процессов. Полное их осмысление возможно лишь на стыке этих
двух  наук.  К  тому  же  на  уровне  микрочастиц  деление  процессов  на  физические  и  химические
является  довольно  условным.  Физическая  химия  изучает  химические  процессы,  опираясь  на
физические теории и используя физические методы.
Общая характеристика курса. Предлагаемый элективный курс посвящён рассмотрению таких тем
физической химии, как химическая термодинамика, химическая кинетика, химическое равновесие и
поверхностные  явления.  Значительная  часть  элективного  курса  отведена  практическим  работам,
бóльшая часть которых имеет исследовательский характер.
Цели курса:
— расширение, углубление и обобщение знаний о химическом процессе, причинах и механизме его
протекания;
— развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся через практическую
направленность обучения химии и интегрирующую роль химии в системе естественных наук.
Задачи курса:

— формирование естественно-научного мировоззрения учащихся; 

—  развитие  приёмов  умственной  деятельности,  познавательных  интересов,  склонностей  и
способностей учащихся;
— углубление  внутренней  мотивации учащихся,  формирование  потребности  в  получении новых
знаний и применение их на практике;
— расширение, углубление и обобщение знаний по химии и физике;
—  использование  межпредметных  связей  химии  с  физикой,  математикой,  биологией,  историей,
экологией, рассмотрение значения данного курса для успешного освоения смежных дисциплин;
— совершенствование экспериментальных умений и навыков в соответствии с требованиями правил
техники безопасности;
— рассмотрение связи химии с жизнью, с важнейшими сферами деятельности человека;
— развитие у учащихся умения самостоятельно работать с дополнительной литературой и другими
средствами информации;
— формирование у учащихся умений анализировать, сопоставлять, применять теоретические знания
на практике;
— формирование умений по решению экспериментальных и теоретических задач.
Основные идеи курса:
— единство материального мира;
— внутри- и межпредметная интеграция;
— взаимосвязь науки и практики;
— взаимосвязь человека и окружающей среды.
Курс содержит большое количество демонстрационных экспериментов и практических работ.  По
желанию учителя  и  в  зависимости  от  оснащённости  кабинета  некоторым практическим работам
можно придать исследовательский характер. Использование в учебном процессе практических работ
способствует  обобщению  учебного  материала,  расширяет  возможности  индивидуального  и
дифференцированного  подходов  к  обучению,  повышает  творческую  активность  школьников,
расширяет  их  кругозор.  Включение  таких  работ  в  элективный  курс  прививает  учащимся
исследовательский  подход  к  их  выполнению,  помогает  в  овладении  доступными  для  учащихся
научными методами исследования, формирует и развивает творческое мышление, повышает интерес
к  познанию  химических  явлений  и  их  закономерностей.  Предлагаемые  практические  работы
включают  определение  не  только  качественных,  но  и  количественных  характеристик  процессов.



Систематическое  выполнение  экспериментальных  задач  по  количественной  характеристике
процессов  развивает  у  учащихся  аккуратность,  вырабатывает  навыки  точности  при  оценке
результатов эксперимента. Каждая практическая работа включает краткие теоретические сведения и
экспериментальную часть. Работы проводятся в группах по 3–4 человека. Выполнение исследований
требует предварительной подготовки: перед проведением эксперимента учитель работает отдельно с
каждой группой учащихся.
Элективный  курс  допускает  использование  (по  усмотрению  учителя)  любых  современных
образовательных  технологий,  различных  организационных  форм  обучения:  лекций,  семинаров,
бесед,  практических  и  лабораторных  работ,  исследовательских  работ,  конференций.  В  качестве
основной  организационной  формы  проведения  занятий  предлагается  лекционно-семинарское
занятие, на котором даётся объяснение теоретического материала и решаются задачи по данной теме.
Для  повышения  интереса  к  теоретическим  вопросам  и  закрепления  изученного  материала
предусмотрены демонстрационные опыты и лабораторный практикум.
Формами контроля над усвоением материала могут  служить отчёты по практическим работам,
самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно-исследовательские проекты. Итоговое
занятие проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, где заслушиваются
доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть представлены в форме
реферата или отчёта по исследовательской работе.

 Программа по учебному курсу «Физическая химия» и любая ее часть может реализоваться
с применением  дистанционных образовательных технологий при наличии оснований в соответствии
с приказом директора МБОУ СШ № 95.
 

Планируемые результаты изучения учебного курса

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии  с  системно-деятельностным подходом в  структуре  личностных результатов

освоения  предмета  «Химия»  на  уровне  среднего  общего  образования  выделены  следующие
составляющие:  осознание  обучающимися  российской  гражданской  идентичности;  готовность  к
саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; наличие мотивации к обучению; готовность
и  способность  обучающихся  руководствоваться  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами
поведения; наличие правосознания, экологической культуры; способность ставить цели и строить
жизненные планы. 

Личностные  результаты  освоения  предмета  «Химия»  отражают  сформированность  опыта
познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации образовательной
деятельности.

Личностные  результаты  освоения  предмета  «Химия»  отражают  сформированность  опыта
познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации образовательной
деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:
осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и

правопорядку;
представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе; 
готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении

учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов; 
способности  понимать  и  принимать  мотивы,  намерения,  логику  и  аргументы  других  при

анализе различных видов учебной деятельности;
2) патриотического воспитания:
ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии; 
уважения  к  процессу  творчества  в  области  теории  и  практического  приложения  химии,

осознания  того,  что  данные  науки  есть  результат  длительных  наблюдений,  кропотливых
экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков; 



интереса  и  познавательных  мотивов  в  получении  и  последующем  анализе  информации  о
передовых достижениях современной отечественной химии;

3) духовно-нравственного воспитания:
нравственного сознания, этического поведения;
способности  оценивать  ситуации,  связанные  с  химическими  явлениями,  и  принимать

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;
готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных и

правовых норм и с учётом осознания последствий поступков;
4) формирования культуры здоровья:
понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответственного

отношения к собственному физическому и психическому здоровью;
соблюдения  правил  безопасного  обращения  с  веществами  в  быту,  повседневной  жизни,  в

трудовой деятельности; 
понимания  ценности  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 
осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков,

курения);
5) трудового воспитания:
коммуникативной  компетентности  в  учебно-исследовательской  деятельности,  общественно

полезной, творческой и других видах деятельности;
установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности (в

рамках своего класса, школы); 
интереса  к  практическому  изучению  профессий  различного  рода,  в  том  числе  на  основе

применения предметных знаний по химии; 
уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; 
готовности  к  осознанному  выбору  индивидуальной  траектории  образования,  будущей

профессии  и  реализации  собственных  жизненных  планов  с  учётом  личностных  интересов,
способностей к химии, интересов и потребностей общества;

6) экологического воспитания:
экологически целесообразного отношения к природе как источнику существования жизни на

Земле;
понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических процессов

на состояние природной и социальной среды; 
осознания  необходимости  использования  достижений  химии  для  решения  вопросов

рационального природопользования;
активного  неприятия  действий,  приносящих  вред  окружающей  природной  среде,  умения

прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия  предпринимаемых  действий  и
предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности
экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной
и социальной практике, способности и умения активно противостоять идеологии хемофобии;

7) ценности научного познания:
мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной

практики; 
понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального

научного  мышления,  создании  целостного  представления  об  окружающем  мире  как  о  единстве
природы  и  человека,  в  познании  природных  закономерностей  и  решении  проблем  сохранения
природного равновесия;

убеждённости  в  особой  значимости  химии  для  современной  цивилизации:  в  её
гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, в



решении  глобальных  проблем  устойчивого  развития  человечества  –  сырьевой,  энергетической,
пищевой  и  экологической  безопасности,  в  развитии  медицины,  обеспечении  условий  успешного
труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества;

естественно-научной грамотности:  понимания сущности методов познания,  используемых в
естественных  науках,  способности  использовать  получаемые  знания  для  анализа  и  объяснения
явлений  окружающего  мира  и  происходящих  в  нём  изменений,  умения  делать  обоснованные
заключения  на  основе  научных  фактов  и  имеющихся  данных  с  целью  получения  достоверных
выводов;

способности  самостоятельно  использовать  химические  знания  для  решения  проблем  в
реальных жизненных ситуациях;

интереса к познанию, исследовательской деятельности; 
готовности  и  способности  к  непрерывному  образованию  и  самообразованию,  к  активному

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями; 
интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные  результаты  освоения  программы  по  химии  на  уровне  среднего  общего

образования включают: 
значимые  для  формирования  мировоззрения  обучающихся  междисциплинарные

(межпредметные)  общенаучные  понятия,  отражающие  целостность  научной  картины  мира  и
специфику методов познания,  используемых в естественных науках (материя,  вещество,  энергия,
явление,  процесс,  система,  научный  факт,  принцип,  гипотеза,  закономерность,  закон,  теория,
исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); 

универсальные  учебные  действия  (познавательные,  коммуникативные,  регулятивные),
обеспечивающие  формирование  функциональной  грамотности  и  социальной  компетенции
обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие
знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике.

Метапредметные  результаты  отражают  овладение  универсальными  учебными
познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.
Познавательные универсальные учебные действия

1) базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 
определять  цели  деятельности,  задавая  параметры  и  критерии  их  достижения,  соотносить

результаты деятельности с поставленными целями;
использовать  при  освоении  знаний  приёмы  логического  мышления:  выделять  характерные

признаки  понятий  и  устанавливать  их  взаимосвязь,  использовать  соответствующие  понятия  для
объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;
устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 
строить  логические  рассуждения  (индуктивные,  дедуктивные,  по  аналогии),  выявлять

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения;
применять  в  процессе  познания  используемые  в  химии  символические  (знаковые)  модели,

преобразовывать  модельные  представления  –  химический  знак  (символ)  элемента,  химическая
формула, уравнение химической реакции – при решении учебных познавательных и практических
задач,  применять  названные  модельные  представления  для  выявления  характерных  признаков
изучаемых веществ и химических реакций.

2) базовые исследовательские действия:
владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;



формулировать  цели  и  задачи  исследования,  использовать  поставленные  и  самостоятельно
сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для формирования гипотезы
по проверке правильности высказываемых суждений;

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов,
совершенствовать  умения  наблюдать  за  ходом  процесса,  самостоятельно  прогнозировать  его
результат,  формулировать  обобщения  и  выводы  относительно  достоверности  результатов
исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе;

приобретать  опыт  ученической  исследовательской  и  проектной  деятельности,  проявлять
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,
применению различных методов познания.

3) работа с информацией:
ориентироваться  в  различных  источниках  информации  (научно-популярная  литература

химического  содержания,  справочные  пособия,  ресурсы  Интернета),  анализировать  информацию
различных  видов  и  форм  представления,  критически  оценивать  её  достоверность  и
непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять  различные методы при поиске и отборе информации,
необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и различных
поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики,
диаграммы, таблицы, рисунки и другие);

использовать  научный  язык  в  качестве  средства  при  работе  с  химической  информацией:
применять  межпредметные  (физические  и  математические)  знаки  и  символы,  формулы,
аббревиатуры, номенклатуру;

использовать знаково-символические средства наглядности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы  в  ходе  диалога  и/или  дискуссии,

высказывать  идеи,  формулировать  свои  предложения   относительно  выполнения  предложенной
задачи;

выступать  с  презентацией  результатов  познавательной  деятельности,  полученных
самостоятельно  или  совместно  со  сверстниками  при  выполнении  химического  эксперимента,
практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта, и
формулировать выводы по результатам проведённых исследований путём согласования позиций в
ходе обсуждения и обмена мнениями.

Регулятивные универсальные учебные действия:
самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя её

цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый алгоритм
действий при выполнении учебных и исследовательских задач,  выбирать наиболее эффективный
способ их решения с учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа и самооценки.
В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего образования у учащихся будут
сформированы следующие предметные результаты.
Учащийся научится:
— раскрывать на примерах роль физической химии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными
науками;
— устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от
различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов;
—  проводить  расчёты  теплового  эффекта  реакции  на  основе  уравнения  реакции  и
термодинамических характеристик веществ;



—  прогнозировать  возможность  и  предел  протекания  химических  процессов  на  основе
термодинамических характеристик веществ;
—  соблюдать  правила  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  данные,  касающиеся химии,  в  сообщениях средств
массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-
научной корректности;
—  устанавливать  взаимосвязи  между  фактами  и  теорией,  причиной  и  следствием  при  анализе
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.
Учащийся получит возможность научиться:
—  формулировать  цель  исследования,  выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о
состоянии  равновесия  химических  систем,  энергетических  эффектах  процессов  на  основе
термодинамических расчётов, о свойствах поверхности различных тел;
—  самостоятельно  планировать  и  проводить  физико-химические  эксперименты  с  соблюдением
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;
— интерпретировать данные о тепловом эффекте, скорости реакции и влиянии на неё различных
факторов, о состоянии равновесия, поверхностном натяжении, адсорбции, полученные в результате
проведения физико-химического эксперимента;
—  прогнозировать  возможность  протекания  различных  химических  реакций  в  природе  и  на
производстве.

Содержание учебного курса

Тема 1. Химическое равновесие (8 ч)

         Обратимые и  необратимые химические  реакции.  Виды химического  равновесия.  Закон
действующих масс. Константа равновесия. Влияние различных факторов на состояние равновесия. 

Практическая работа № 5 «Химическое равновесие».

Тема 2. Поверхностные явления (9 ч)
        Поверхностная энергия. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Когезия и
адгезия. Адсорбция. Адсорбция на поверхности жидкости. Адсорбция на поверхности твёрдых тел.
Хроматография.  Практическая  работа  №  6  «Измерение  поверхностного  натяжения  жидкостей».
Практическая  работа  №  7  «Сравнение  поверхностной  активности  растворов  веществ  одного
гомологического ряда».  Практическая работа № 8 «Сравнение эффективности моющих средств».
Практическая работа № 9 «Адсорбция карбоновых кислот активированным углём». Практическая
работа № 10 «Обнаружение катионов металлов с помощью бумажной хроматографии».

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает:

1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  курса
«Физическая  химия» для формирования у  обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей,;  подбор соответствующего содержания уроков,
заданий,   вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с календарным
планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в
соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами
результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов,



явлений  и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний  своего  мнения,  выработки
своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,  стимулирующих
познавательную мотивацию,  игровых методик,  дискуссий,  дающих возможность  приобрести
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и
действовать в команде, способствует развитию критического мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и
педагогическими  работниками,  соответствующие  укладу  МБОУ  СШ  №  95,  установление  и
поддержку доброжелательной атмосферы.
Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День Байкала;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
16 сентября - Международный день охраны озонового слоя
17 сентября - День работников леса
18 сентября - Всемирный день мониторинга качества воды
21 сентября - Международный день мира; День нулевых выбросов (2008)
24 сентября - Бабье лето (Начало бабьего лета); Всемирный день рек
26  сентября  -  Международный  день  борьбы  за  полную  ликвидацию  ядерного  оружия;
Всемирный день здоровья окружающей среды (впервые отмечен в 2011 году в Индонезии)
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
16 октября - Всемирный день здoрoвoгo питания
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
1 октября - Международный день Черного моря

        Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей  сотрудников
органов внутренних дел России;
10 ноября - Всемирный день науки
11 ноября - Международный день энергосбережения
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
21 ноября -  День  «Используйте  меньше материала» (мероприятия праздника направлены на
сохранение окружающей среды)
Декабрь
3 декабря, - Международный день борьбы против пестицидов
5 декабря - Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития
(Всемирный день волонтеров)
8 декабря - Всемирный день климата
19 декабря - День вечнозеленых растений
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего
«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв Холокоста.
28 января - День открытия Антарктиды
Февраль:
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве;
8 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;



23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
25 марта - Час Земли
Апрель:
2 апреля - День геолога
12 апреля: День космонавтики.
22 апреля - Всемирный день Матери-Земли
26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (Международный
день памяти о чернобыльской катастрофе)
28 апреля- Всемирный день охраны труда

        Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
20 мая - Всемирный день метролога
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога)
6 июня - Международный день очистки водоёмов12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Поурочное  планирование 

№
урока

Тема урока Количество 
часов

Образовательные ресурсы

1 Вводный инструктаж по ТБ. ИОТ-
005-22. Обратимые и необратимые
химические реакции.

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
0e41e568-0a2b-4605-bb92-

35d1ab69f9ba?backUrl=%2F04%2F11
2 Виды химического равновесия. 1 https://chemege.ru/termodynamics/

3 Закон действующих масс. 
Константа равновесия.

1 https://chemege.ru/termodynamics/

4 Влияние  различных  факторов  на
состояние равновесия.

1 https://chemege.ru/termodynamics/

5 Решение задач на тему:  
«Химическое равновесие»

1 https://chemege.ru/termodynamics/

6 Практическая работа № 5 
«Химическое равновесие» ИОТ-
005-22

1 https://chemege.ru/termodynamics/

7 Решение  задач  на  химическое
равновесие.

1 https://chemege.ru/termodynamics/

8 Тестовая проверочная работа по 
теме: «Химическое равновесие».

1 https://chemege.ru/termodynamics/

9 Поверхностная энергия. 1
10 Поверхностное натяжение. 1

https://chemege.ru/termodynamics/
https://chemege.ru/termodynamics/
https://chemege.ru/termodynamics/
https://chemege.ru/termodynamics/
https://chemege.ru/termodynamics/
https://chemege.ru/termodynamics/
https://chemege.ru/termodynamics/
https://lesson.edu.ru/lesson/0e41e568-0a2b-4605-bb92-35d1ab69f9ba?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0e41e568-0a2b-4605-bb92-35d1ab69f9ba?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0e41e568-0a2b-4605-bb92-35d1ab69f9ba?backUrl=%2F04%2F11


11 Практическая  работа  №  6
«Измерение  поверхностного
натяжения  жидкостей»  ИОТ-005-
22

1

12 Когезия  и  адгезия. Адгезия  и
когезия  в  природе,  технике  и
повседневной
жизни человека.

1

13 Практическая  работа  №  7
«Сравнение  поверхностной
активности  растворов
веществ  одного  гомологического
ряда» ИОТ-005

1

14 Адсорбция  на  поверхности
твёрдых тел.

1

15 Хроматография. 1
16 Практическая  работа  №  10

«Обнаружение катионов металлов
с  помощью  бумажной
хроматографии» ИОТ-005-22

1

17 Обобщение  знаний  по  теме:
«Поверхностные явления»

1

Итого 17



                                                                      
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧИТЕЛЯ

Экологическая безопасность
/наименование учебного курса в соответствии с учебным планом/

11
/классы/

Кубышкина  Елена Геннадьевна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                           Класс                   11Б (естественно-научный профиль) 



Пояснительная записка

          Программа курса направлена на удовлетворение индивидуальных запросов учащихся в
области экологического образования, создание условий для раскрытия у них исследовательских
и  творческих  способностей,  развитие  умений  самостоятельно  планировать,  организовывать
и реализовывать свою деятельность в сотрудничестве с учителем и сверстниками.
Цели курса:
—  формирование экологических знаний, умений и культуры школьников в ходе теоретической
подготовки и поисково-исследовательской деятельности;
—  комплексная  оценка  и  прогноз  изменений  состояния  объектов  социоприродной  среды  под
влиянием естественных и антропогенных факторов.
Задачи курса:
— развитие интереса к экологии как научной дисциплине;
—  привитие  интереса  к  научным  исследованиям  на  основе  освоения  методов  и  методик  по
изучению экосистем, организации мониторинговой деятельности;
— профессиональная ориентация школьников;
— формирование готовности школьников к социальному взаимодействию по вопросам улучшения
качества  окружающей  среды,  воспитание  и  пропаганда  активной  гражданской  позиции
в отношении защиты и сохранения природы.
Реализация экологической подготовки учащихся в соотвествии с данной программой обучения
связана  с  организацией  поисково-исследовательской  деятельности  учащихся  по  вопросам
мониторинга социоприродных объектов городской среды.
Общая характеристика курса.  В содержании элективного курса делается акцент на усилении
деятельностного  компонента,  что  определяется  социальным заказом  современного  общества  в
связи с возрастающим антропогенным воздействием на все природные среды и, как следствие,
увеличивающимися экологическими рисками.
Для  экологического  образования  организация  поисково-исследовательской  деятельности  в
социоприродном  окружении  имеет  особое  значение.  И  лучшую  возможность  для  этого  даёт
организация школьного экологического мониторинга — процесса наблюдений за изменениями,
происходящими  в  окружающей  учащегося  природной  среде,  а  также  их  оценка,  прогноз,
обсуждение  и  выработка  мер,  направленных  на  осуществление  экологических  решений.
Вовлечение учащихся в мониторинговую деятельность будет способствовать приобретению ими
как научных знаний экологического и природоохранного характера, так и практических умений и
навыков.  Материал,  накопленный  и  проанализированный  в  течение  нескольких  лет,  создаст
основу становления у учащихся мировоззренческих ориентаций коэволюционного характера.
Основные идеи курса:
— единство материального мира;
— внутри- и межпредметная интеграция;
— взаимосвязь науки и практики;
— взаимосвязь человека и окружающей среды.
Учебно-методическое  обеспечение  курса  включает  в  себя  учебное  пособие  для  учащихся  и
программу  элективного  курса.  Учебное  пособие  для  учащихся  обеспечивает  содержательную
часть  курса.  Содержание  пособия  разбито  на  параграфы,  включает  дидактический  материал
(вопросы, упражнения, задачи, домашний эксперимент), практические работы.
Формами контроля над усвоением материала могут служить отчёты по практическим работам,
самостоятельные  творческие  работы,  тесты,  итоговые  учебно-исследовательские  проекты.
Итоговое занятие проходит в  виде научно-практической конференции или круглого стола,  где
заслушиваются  доклады  учащихся  по  выбранной  теме  исследования,  которые  могут  быть
представлены в форме реферата или отчёта по исследовательской работе.
Виды  деятельности.  Предлагаемая  в  программе  организация  занятий  предполагает,  помимо
знакомства с теоретическим материалом, проведение экспериментов, как кратковременных, так и
длительных,  наблюдений,  лабораторно-практических,  исследовательских и проектных работ по



изучению экологической динамики городских экосистем и их составных частей. Теоретические и
практические занятия предлагается проводить как в условиях кабинета, так и в форме полевого
практикума.

Программа  по  учебному  курсу  «Экологическая  безопасность»  и  любая  ее  часть  может
реализоваться  с  применением   дистанционных  образовательных  технологий  при  наличии
оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.
      Общее число часов, предусмотренных для изучения курса «Экологическая безопасность» на
уровне среднего общего образования, составляет 17 часов.

Планируемые результаты освоения учебного курса

В результате изучения элективного курса на  уровне среднего общего образования у учащихся
будут сформированы следующие предметные результаты.
Ученик научится:  
—  понимать,  что  такое  экологический  мониторинг,  цели  экологического  мониторинга,
особенности его организации и проведения, знать историю его развития;
 — определять виды и подсистемы экологического мониторинга, принципы классификации видов
экологического мониторинга; 
— описывать основные методы экологического мониторинга;
 — классифицировать методы и методики исследования загрязнения объектов окружающей среды;
 — характеризовать виды антропогенного воздействия на окружающую среду;
 —  объяснять  значение  понятий:  биоиндикация,  виды  биоиндикации,  фитоиндикация,
фитоиндикаторы; 
—  узнавать  виды  растений  и  животных,  являющихся  индикаторами  состояния  окружающей
среды; 
— понимать вклад зарубежных и отечественных исследователей в изучение биоиндикации; 
— определять этапы картирования загрязнения; 
—  описывать  методы  лихеноиндикации  и  флуктуирующей  симметрии;  методы  оценки
стрессового воздействия на растения: морфологические и физиолого-биохимические; 
—  характеризовать  механизмы  устойчивости  растений  к  неблагоприятным  факторам;
газоустойчивость  (биологическую,  анатомоморфологическую  и  физиологобиохимическую);
влияние климатических условий территории на газоустойчивость растений; группы устойчивости
растений;
 — характеризовать снежный покров как индикатор процессов закисления природных сред;
 —  использовать  методику  работы  со  снежными  пробами;  количественное  и  качественное
определение загрязняющих веществ;
 — проводить гидробиологический анализ: гидробиологический анализ как биологический метод
оценки  качества  воды;  показатели  степени  загрязнения;  расчётные  индексы  в  экологическом
мониторинге; 
— работать с пробами зообентоса;
 —  описывать  структуру  животного  населения  почвы  и  факторы  его  разнообразия:  влияние
техногенного загрязнения на почвенных беспозвоночных. 
—  работать  со  специальным  лабораторным  оборудованием;  —  сравнивать  биологические
объекты; 
— оценивать степень загрязнённости воды, состояние чистоты воздуха и почвы, основываясь на
состоянии биоиндикаторов;
 —  определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели  характеризуемых
объектов, сред обитания; 
— прогнозировать и моделировать развитие ситуаций;
 — работать с записями, отчётами дневников исследований как источни- ками информации;
 — проводить картирование загрязнённых участков; 



— осуществлять мониторинг загрязнения различных сред обитания (наземно-воздушной, водной,
почвенной) на основе применения адекватных методов исследования;
 — проводить оценку состояния среды на основе метода флуктуирующей асимметрии;
 — проводить оценку состояния древесной растительности;
 — осуществлять изучение состояния растительности территории; 
— составлять карты газоустойчивости древесно-кустарниковой растительности;
 — разрабатывать проекты озеленения своего микрорайона; 
— определять физико-химические параметры изучаемых объектов и сред обитания;
 — определять  класс  качества  вод  на  основе  применения  методов  фито-  и  зооиндикации;  —
устанавливать  зависимость  между  физико-химическими  свойствами  почвы  и  численностью
беспозвоночных;
 — определять уровень кислотности почвы; 
— использовать экспресс-методы оценки токсичности почвенной среды с помощью биотестов.

Содержание учебного курса

МОДУЛЬ 1. Общие вопросы экологического мониторинга (5ч)
 Тема 1.1. Экологический мониторинг. История развития 
Понятие об экологическом мониторинге (мониторинге окружающей среды). Цели экологического
мониторинга. Из истории создания системы мониторинга в России.
 Тема 1.2. 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  —  гео-  логический,  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 1.3. 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 1.4. Биоиндикация и её виды 
Понятие о биоиндикации. Классификация и характеристика видов биоиндикации: специфическая
и  неспецифическая  биоиндикация;  прямая  и  косвенная  биоиндикация;  регистрирующая
биоиндикация и биоинди-кация по аккумуляции.
 Тема 1.5. 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  антропогенного
воздействия  на  окружающую  среду.  Нанесение  информации  на  карту:  объём  информации  и
порядок нанесения.
 Тема 1.6. 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. 
МОДУЛЬ  2.  Экологический  мониторинг  загрязнения  наземно-воздушной  среды:
современные методы биоиндикационного анализа загрязнения атмосферного воздуха (7ч)
 Тема 2.1. 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 анатомофизиологическом 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 жизнеспособности лишайников.
 Тема  2.2.  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
(оводнённость, 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  транс-  портной  нагрузке.  Обработка  данных  по  оценке  стабильности  развития  с
использованием  мерных  признаков  (промеров  листа).  Расчёт  показателей  асимметрии.  Оценка
качества  среды  по  значению  интегрального  показа-  теля  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  автома-  шин;  количества
выделившихся вредных веществ.
 Исследовательская работа «Оценка состояния древостоя парка». 
Проведение инвентаризации древесных насаждений изучаемой террито- рии (ключевого участка).
Расчёт  высоты  объектов  без  специальных  при-  боров  различными  способами.  Определение
окружности  и  диаметра  ствола;  примерного  возраста  деревьев  исследуемой  площадки.
Составление  формулы  древостоя.  Определение  состояния  древостоя  парка  с  использованием
простейшей шкалы. 
Тема 2.3. 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,  анатомоморфологическая 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 древеснокустарниковой растительности
района проживания на основе данных проведённого исследования. Разработка проекта озеленения
своего микрорайона.
 Тема 2.4. 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 загряз- нения 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,
сульфатионов. 
МОДУЛЬ 3. Мониторинг водной среды: биоиндикация загрязнения водной среды (3ч) 
Тема 3.1. 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  сапробности,
сапробности вида, системе сапробности. Зоны сапробности: олигосапробные, бетамезосапробные,
альфамезосапробные и полисапробные; их характеристика. Факторы, влияющие на сапробность
водоёма. 
Тема 3.2. Методика работы с пробами зообентоса 
Методика  работы с  пробами зообентоса.  Сбор проб,  фиксация,  этикетирование,  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, хлоридионов, нитратов и нитритов,
жёсткости воды, анионов кислотных осадков. 
МОДУЛЬ 4. Мониторинг почв (2ч) 
Тема 4.1. 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 155 8 групп. История развития и изучения биоиндикации
почвы в отечествен- ной 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 свойства- ми 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 зё- рен
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 4.2. Дождевые черви как индикаторы загрязнённости почвы
 Использование  жизненных  форм  дождевых  и  других  беспозвоночных  при  оценке  степени
воздействия автотранспорта и других загрязнителей 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.

№ 
модуля

 Тема модуля Количество 
часов

1 Общие вопросы экологического мониторинга 5
2 Экологический мониторинг загрязнения наземно-воздушной 

среды: современные методы биоиндикационного анализа 
загрязнения атмосферного воздуха 

7

3 Мониторинг водной среды: биоиндикация загрязнения водной
среды 

3



4 Мониторинг почв 2
Итого 17

Тематическое планирование

№ 
урока

Тема урока Количество 
часов

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы

Общие вопросы экологического мониторинга (5 ч)
1  Экологический мониторинг. История 

развития
1 http://docs.cntd.ru/

document/901879474
 
  

2 Виды и подсистемы экологического 
мониторинга

1

3 Методы экологического мониторинга 1
4 Биоиндикация и её виды 1
5 Картирование загрязнённых участков 1
Экологический мониторинг загрязнения наземно-воздушной среды: современные методы

биоиндикационного анализа загрязнения атмосферного воздуха (7ч)
6 Лихеноиндикация.  Лишайники как 

определители загрязнения воздушной среды. 
Строение лишайников.

1 Пчелкин А. В. 
Использование 
водорослей и 
лишайников в 
экологическом 
мониторинге и 
биоиндикационных 
исследованиях. 
Экологический центр 
«Экосистема». 
http://
www.ecosystema.ru/
07referats/pchelkin/
monitoring.htm

Пчелкин А. В. История 
изучения лишайников. 
Экологический центр
«Экосистема». 
http://www.ecosystema.r
u/07referats/pchelkin/pop
lich02.
Трофименко Ю. В. 
Биологические методы 
снижения 
автотранспортного 
загрязнения природной 
полосы. Обзорная 
информация. База 
нормативной 
документации. 
http://www.complexdoc.r

7 Влияние химических веществ на лишайники. 
Методы учёта лишайников

1

8 Оценка состояния среды на основе метода 
флуктуирующей асимметрии. Асимметрия 
листового аппарата как показатель 
стрессовых факторов.

1

9 Исследовательская работа «Изучение 
флуктуирующей асимметрии у растений как 
показателя качества среды обитания».

1

10 Исследовательская работа «Расчётная оценка 
количества выбросов вредных веществ в 
воздух от автотранспорта»

1

11 Исследовательская работа «Оценка состояния
древостоя парка»

1

12 Газочувствительность и газоустойчивость 
растений. Влияние загрязнителей на 
химические процессы, происходящие в 
клетках растений

1

http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/537707/avtomobilnye_dorogi_biologicheskie_metody_snizheniya_avtotransportnogo_zagr.pdf
http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/poplich02
http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/poplich02
http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/poplich02
http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/monitoring.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/monitoring.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/monitoring.htm
http://docs.cntd.ru/document/901879474
http://docs.cntd.ru/document/901879474


u/ntdpdf/537707/  avtomo  
bilnye  _  dorogi  _  biologich  
eskie  _  metody  _  snizheniy  
a  _  avtotransportnogo  _zag  
r.pdf

Мониторинг водной среды: биоиндикация загрязнения водной среды (3ч)
13 Методы гидробиологического анализа. 

Гидробиологический анализ как 
биологический метод оценки качества воды.

1

14 Факторы, влияющие на сапробность водоёма 1

15 Методика работы с пробами зообентоса . 
Сбор и обработка данных о степени 
антропогенной нагрузки на водный 
биогеоценоз

1

Мониторинг почв (2ч).
16 Изучение загрязнения почв 1
17 Структура животного населения почвы и 

факторы его разнообразия.
1

ИТОГО 17

http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/537707/avtomobilnye_dorogi_biologicheskie_metody_snizheniya_avtotransportnogo_zagr.pdf
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/537707/avtomobilnye_dorogi_biologicheskie_metody_snizheniya_avtotransportnogo_zagr.pdf


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Интенсивный русский
/наименование учебного курса в соответствии с учебным планом/

11
/классы/

Михайлова Елена Альбертовна
/ФИО разработчика программы/

                                       Класс                                         11Б (гуманитарный профиль)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение учебного курса «Интенсивный русский» направлено на достижение следующих целей:
 развитие  функциональной  грамотности:  совершенствование  умений  текстовой

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и
дополнительной  информации;  развитие  умений  чтения  текстов  разных  форматов
(гипертексты,  графика,  инфографика  и  др.);  совершенствование  умений
трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в
практической деятельности;

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации,
об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений
анализировать  языковые  единицы  разных  уровней,  умений  применять  правила
орфографии и пунктуации,  умений определять изобразительно-выразительные средства
языка в тексте;

 обеспечение  поддержки  русского  языка  как  государственного  языка  Российской
Федерации,  недопущения  использования нецензурной лексики и иностранных слов,  за
исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и
перечень которых содержится в нормативных словарях.

Задачи: изучение нормативных и  методических документов  Минобрнауки,  материалов по
организации и проведению  ЕГЭ  по русскому  языку;   совершенствование языковой
грамотности  учащихся,  формирование умения выполнять  все виды  языкового анализа;
дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых  и  коммуникативных задач
учащимися с разным  уровнем  языковой подготовки;  обучение старшеклассников
осознанному выбору правильных ответов  при  выполнении  тестовых заданий;   освоение
стилистического многообразия и практического использования художественно-
выразительных средств русского языка;  совершенствование лингвистической  компетенции
выпускников при выполнении задания с развёрнутым ответом экзаменационной работы.
         На изучение курса  «Интенсивный русский» в  11 классе в учебном плане школы
отводится 34 часов: 1 час в неделю.

Программа  по  учебному  курсу  «Интенсивный  русский»  и  любая  ее  часть  может
реализоваться  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  при  наличии
оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Личностные результаты

Личностные результаты освоения обучающимися программы по курсу на уровне среднего
общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности
общеобразовательной  организации  в  соответствии  с  традиционными  российскими
социокультурными,  историческими  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в
обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам  самопознания,
самовоспитания  и  саморазвития,  развития  внутренней  позиции  личности,  патриотизма,
гражданственности;  уважения к  памяти защитников Отечества  и  подвигам Героев Отечества,
закону  и  правопорядку,  человеку  труда  и  людям  старшего  поколения;  взаимного  уважения,
бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям  многонационального  народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде.

В  результате  изучения  русского  языка  на  уровне  среднего  общего  образования  у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:                           

1) гражданского воспитания:
 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и  ответственного

члена российского общества;



 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в
текстах литературных произведений, написанных на русском языке;

 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

 готовность  вести  совместную  деятельность  в  интересах  гражданского  общества,
участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и
назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.
2) патриотического воспитания:

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа
России;

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному
наследию,  памятникам,  боевым  подвигам  и  трудовым  достижениям  народа,
традициям  народов  России;  достижениям  России  в  науке,  искусстве,  спорте,
технологиях, труде;

 идейная  убеждённость,  готовность  к  служению  Отечеству  и  его  защите,
ответственность за его судьбу.                                            

3) духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа
 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь

на морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на  основе

осознанного  принятия  ценностей  семейной  жизни  в  соответствии  с  традициями
народов России.

4) эстетического воспитания:
 эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического

творчества, спорта, труда, общественных отношений;
 способность воспринимать различные виды искусства,  традиции и творчество своего и

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
 убеждённость  в  значимости  для  личности  и  общества  отечественного  и  мирового

искусства,  этнических  культурных  традиций  и  народного,  в  том  числе  словесного,
творчества;

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества
творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку.

5) физического воспитания:
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к

своему здоровью;
 потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной

деятельностью;
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и

психическому здоровью.
6) трудового воспитания:

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;



 готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной  направленности,
способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  осуществлять  такую
деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка;

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности
филологов,  журналистов,  писателей;  умение  совершать  осознанный  выбор  будущей
профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни.
7) экологического воспитания:

 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,  осознание
глобального характера экологических проблем;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей
устойчивого развития человечества;

 активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде;  умение
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий
и предотвращать их;

 расширение опыта деятельности экологической направленности.
8) ценности научного познания:

 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  способствующего
осознанию своего места в поликультурном мире;

 совершенствование  языковой  и  читательской  культуры  как  средства  взаимодействия
между людьми и познания мира;

 осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять  учебно-
исследовательскую  и  проектную  деятельность,  в  том  числе  по  русскому  языку,
индивидуально и в группе.

В процессе  достижения  личностных  результатов  освоения  обучающимися  рабочей
программы  по  курсу  у  обучающихся  совершенствуется  эмоциональный  интеллект,
предполагающий сформированность:                               

 самосознания,  включающего  способность  понимать  своё  эмоциональное  состояние,
использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть
направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность
за  своё  поведение,  способность  проявлять  гибкость  и  адаптироваться  к
эмоциональным изменениям, быть открытым новому;

 внутренней  мотивации,  включающей  стремление  к  достижению  цели  и  успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

 эмпатии,  включающей  способность  сочувствовать  и  сопереживать,  понимать
эмоциональное  состояние  других  людей  и  учитывать  его  при  осуществлении
коммуникации;

 социальных навыков,  включающих способность  выстраивать  отношения  с  другими
людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом
собственного речевого и читательского опыта.

В  результате  изучения  курса  на  уровне  среднего  общего  образования  у  обучающегося
будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия,  коммуникативные
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная
деятельность. 



У  обучающегося  будут  сформированы  следующие базовые  логические   действия как
часть познавательных универсальных учебных действий:

  самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,  рассматривать  её
всесторонне;

 устанавливать  существенный признак  или  основание  для  сравнения,  классификации и
обобщения  языковых  единиц,  языковых  явлений  и  процессов,  текстов  различных
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении;
 разрабатывать  план  решения  проблемы с  учётом анализа  имеющихся материальных и

нематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям;
 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому
языку;

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного
речевого и читательского опыта.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие базовые  исследовательские
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

 владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  в  том числе  в
контексте  изучения  учебного  курса  «Интенсивный  русский»,  способностью  и
готовностью  к  самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,
применению различных методов познания;

 владеть  разными  видами  деятельности  по  получению  нового  знания,  в  том  числе  по
русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

 формировать научный тип мышления,  владеть научной,  в  том числе лингвистической,
терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами;

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

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии
её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства

и способы действия — в профессиональную среду;
 выдвигать  новые  идеи,  оригинальные  подходы,  предлагать  альтернативные  способы

решения проблем.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как
часть познавательных универсальных учебных действий:

 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников
разных  типов,  самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,  систематизацию  и
интерпретацию информации различных видов и форм  представления;



 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой
аудитории,  выбирая  оптимальную  форму  представления  и  визуализации  (презентация,
таблица, схема и другие);

 оценивать  достоверность,  легитимность  информации,  её  соответствие  правовым  и
морально-этическим нормам;

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении
когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной безопасности;

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной
безопасности.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие умения  общения как  часть
коммуникативных универсальных учебных действий:

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;
 пользоваться  невербальными  средствами  общения,  понимать  значение  социальных

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
 владеть  различными  способами  общения  и  взаимодействия;  аргументированно  вести

диалог;
 развёрнуто,  логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение,

строить высказывание.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие умения  самоорганизации как  части
регулятивных универсальных учебных действий:

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить
и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и  жизненных
ситуациях;

 самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учётом  имеющихся  ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать  осознанный  выбор,  уметь  аргументировать  его,  брать  ответственность  за

результаты выбора;
 оценивать приобретённый опыт;
 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания;

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя
и других как части регулятивных универсальных учебных действий:

 давать  оценку  новым  ситуациям,  вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать
соответствие результатов целям;

 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и
мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии
для оценки ситуации, выбора верного решения;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению;
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибку;
 развивать способность видеть мир с позиции другого человека.



У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной    деятельности:

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

возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по

их  достижению:  составлять  план  действий,  распределять  роли  с  учётом  мнений
участников, обсуждать результаты совместной работы;

 оценивать  качество  своего  вклада  и  вклада  каждого  участника  команды  в  общий
результат по разработанным критериям;

 предлагать  новые  проекты,  оценивать  идеи  с  позиции  новизны,  оригинальности,
практической  значимости;  проявлять  творческие  способности  и  воображение,  быть
инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу изучения курса обучающийся получит следующие предметные результаты: 
-  умение оценивать  речь  с точки зрения языковых норм  русского  литературного языка
(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических);
- умение применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и
синтаксису в практике правописания; -  умение соблюдать в речевой практике основные
синтаксические нормы русского литературного языка;
-  умение адекватно понимать информацию (основную и  дополнительную,  явную и  скрытую)
письменного сообщения (текста, микротекста);
- умение понимать и интерпретировать содержание исходного текста; - умение создавать связное
высказывание, выражая в нем собственное мнение по прочитанному тексту;
- умение аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли;
-  умение оформлять письменную речь в  соответствии  с грамматическими и пунктуационными
нормами литературного языка и  соответствующими  требованиями к  письменной
экзаменационной работе.
Учащиеся будут иметь представление о структуре экзаменационной работы, кодификаторе и
спецификации ЕГЭ  по русскому языку.  Знать: сведения о  языке, соответствующие
государственным  программам  и  Обязательному минимуму содержания среднего (полного)
общего образования по предмету; содержание заданий ЕГЭ.
Уметь:
- применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц и явлений,
при создании собственного текста;
-  оценивать  высказывания с точки зрения соблюдения языковых норм; анализировать
содержание и проблему прочитанного текста;
-  комментировать  проблему с включением  примеров-иллюстраций из  прочитанного
текста, поясняя их значение;
-  формулировать  позицию  автора, создавать  связное высказывание, выражая и аргументируя
собственное мнение.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Введение
Подготовка к заданиям первой части
Орфоэпия.  Орфоэпические нормы.  Лексика и фразеология. Значение слова.  Лексические
нормы.  Точность  словоупотребления.  Паронимы, синонимы,  антонимы. Стилистически
окрашенная лексика. Лексика ограниченной  сферы употребления.  Индивидуально-авторские
слова. Тропы. Фразеологические обороты.
Морфемика и словообразование. Значимые части слова. Основные способы образования слов.
Морфемный и словообразовательный анализ  слова.  Морфология.  Самостоятельные и



служебные части речи.  Морфологические нормы.  Грамматические ошибки,  связанные с их
нарушением. Синтаксис. Словосочетание. Типы подчинительной связи слов в словосочетании.
Предложение. Простое, осложнённое,  сложное предложение. Синонимия синтаксических
конструкций. Синтаксические нормы. Грамматические ошибки,  связанные с их нарушением.
Синтаксические выразительные средства. Стилистические фигуры.
Орфография. Орфографические нормы. Пунктуация.
Пунктуационные нормы.
Текст. Понимание текста. Стили и типы речи.
 Подготовка к сочинению
Тема,  проблема, идея текста.  Способы формулировки проблемы текста. Виды комментария к
проблеме (текстуальный и концептуальный комментарий). Выявление и формулировка авторской
позиции.  Способы аргументации  собственного мнения.  Композиция сочинения.  Речевое
оформление композиционных частей  сочинения. Практикумы  по написанию  сочинения.
Комплексная подготовка к ЕГЭ
Тренинг в формате ЕГЭ. Индивидуальная коррекция ошибок. 
Промежуточная аттестация. Контрольная работа.

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала курса предусматривает:

1. Максимальное  использование  воспитательных возможностей  содержания  учебного  курса
«Интенсивный  русский»  для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания
на  основе  исторического  просвещения;  подбор  соответствующего  содержания  уроков,
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих  воспитательное  воздействие  на
личность  в  соответствии  с  воспитательным  идеалом,  целью  и  задачами  воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения,
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;

6. Применение интерактивных форм учебной работы –  интеллектуальных,  стимулирующих
познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,  дающих  возможность
приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы,  которая  учит
строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию  критического
мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками
и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ № 95, установление и
поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;



25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов
внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего
«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв Холокоста.
Февраль:
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве;
8 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации.

Тематическое планирование

Номер
урока

Тема раздела, урока Количество
часов

Электронные цифровые
образовательные ресурсы

Раздел 1. Введение 1ч.

1
Цели и задачи изучаемого курса. 
Знакомство 1 с последней 
демоверсией

1
Библиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/fba
af8a4

Раздел 2. Подготовка к заданиям первой части 16 ч.

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4
https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4


2 Орфоэпия. Орфоэпические нормы 1
Библиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/fba
adc98

3 Лексика и фразеология. Лексические 
нормы 1

4 Лексика и фразеология. Лексические 
нормы 1 Российская электронная 

школа resh.edu.ru

5 Лексика и фразеология. Лексические 
нормы 1

6 Лексика и фразеология. Лексические 
нормы 1

Библиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/fba
addb0

7 Морфемика и словообразование 1 Российская электронная 
школа resh.edu.ru

8 Морфология. Морфологические 
нормы 1

Библиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/fba
afd18

9 Морфология. Морфологические 
нормы 1

10 Синтаксис. Синтаксические нормы 1
Библиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/fba
b04e8

11 Синтаксис. Синтаксические нормы 1 Российская электронная 
школа resh.edu.ru

12 Синтаксис. Синтаксические нормы 1 Российская электронная 
школа resh.edu.ru

13 Синтаксис. Синтаксические нормы 1 Российская электронная 
школа resh.edu.ru

14 Орфография. Орфографические 
нормы 1 Российская электронная 

школа resh.edu.ru

15 Пунктуация. Пунктуационные нормы. 1 Российская электронная 
школа resh.edu.ru

16 Пунктуация. Пунктуационные нормы. 1 Российская электронная 
школа resh.edu.ru

17 Текст. Стили и типы речи 1 Российская электронная 
школа resh.edu.ru

Раздел 3 Подготовка к сочинению 12 ч.
18 Тема, идея текста. 1

19 Виды комментария к проблеме 1 Российская электронная 
школа resh.edu.ru

20 Виды комментария к проблеме 1 Российская электронная 
школа resh.edu.ru

21 Выявление и формулировка 
авторской позиции 1 Российская электронная 

школа resh.edu.ru

22 Выявление и формулировка 
авторской позиции 1 Российская электронная 

школа resh.edu.ru
23 Способы аргументации собственного 1 Российская электронная 

https://m.edsoo.ru/fbab04e8
https://m.edsoo.ru/fbab04e8
https://m.edsoo.ru/fbaafd18
https://m.edsoo.ru/fbaafd18
https://m.edsoo.ru/fbaaddb0
https://m.edsoo.ru/fbaaddb0
https://m.edsoo.ru/fbaadc98
https://m.edsoo.ru/fbaadc98


мнения школа resh.edu.ru

24 Способы аргументации собственного 
мнения 1 Российская электронная 

школа resh.edu.ru

25
Композиция сочинения. Речевое 
оформление композиционных частей 
сочинения

1
Российская электронная 
школа resh.edu.ru

26
Композиция сочинения. Речевое 
оформление композиционных частей 
сочинения

1

27 Написание сочинения 1 Российская электронная 
школа resh.edu.ru

28 Написание сочинения 1 Российская электронная 
школа resh.edu.ru

29 Написание сочинения 1 Российская электронная 
школа resh.edu.ru

Раздел 4. Комплексная подготовка к ЭГЭ 4 ч.

30 Тренинг в формате ЕГЭ. 
Индивидуальная коррекция ошибок. 1

Библиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/fba
b1d48

31 Тренинг в формате ЕГЭ. 
Индивидуальная коррекция ошибок. 1

Библиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/fba
b202c

32 Тренинг в формате ЕГЭ. 
Индивидуальная коррекция ошибок. 1

33 Тренинг в формате ЕГЭ. 
Индивидуальная коррекция ошибок. 1

Библиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/fba
b21da

Раздел 5. Промежуточная аттестация
34 Контрольная работа 1

https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab21da


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Право в жизни человека и общества
/наименование учебного курса в соответствии с учебным планом/

11
/класс/

Сидорович Андрей Николаевич
/ФИО разработчика программы/

        Классы                                                                11Б (гум)

 



Пояснительная записка

Целями обществоведческого  образования  на  уровне  среднего  общего  образования
являются: 

воспитание  общероссийской идентичности,  гражданской ответственности,  основанной
на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к
традиционным  ценностям  и  культуре  России,  правам  и  свободам  человека  и  гражданина,
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие  личности  в  период  ранней  юности,  становление  ее  духовно-нравственных
позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к
предстоящему  самоопределению  в  различных  областях  жизни:  семейной,  трудовой,
профессиональной; 

развитие  способности  обучающихся  к  личному  самоопределению,  самореализации,
самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 
освоение системы знаний об обществе и человеке,  формирование целостной картины

общества,  соответствующей  современному  уровню  научных  знаний  и  позволяющей
реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
образовательной программы, представленным в ФГОС СОО;

овладение  умениями получать,  анализировать,  интерпретировать  и  систематизировать
социальную информацию из различных источников,  преобразовывать ее и использовать для
самостоятельного  решения  учебно-познавательных,  исследовательских  задач,  а  также  в
проектной деятельности; 

совершенствование  опыта  обучающихся  в  применении  полученных  знаний  (включая
знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской
и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений,
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии
коррупции,  в  семейно-бытовой  сфере,  а  также  для  анализа  и  оценки  жизненных ситуаций,
социальных фактов, поведения людей и собственных поступков.

Программа составлена  с  учетом количества  часов,  отводимого  на  изучение учебного
курса  «Право  в  жизни  человека  и  общества»  учебным  планом  школы:  в  11  классах  по  1
учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 
            Программа учебного курса «Право в жизни человека и общества» и любая ее часть
может реализоваться с применением дистанционных образовательных технологий при наличии
оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

Планируемые результаты

Личностные  результаты изучения  обществознания  воплощают  традиционные
российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы
поведения,  отражают готовность  готовность  и  способность  обучающихся руководствоваться
сформированной  внутренней  позицией  личности,  системой  ценностных  ориентаций,
позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского
общества,  расширение  жизненного  опыта  и  опыта  деятельности  в  процессе  реализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1)  гражданского  воспитания:  сформированность  гражданской  позиции  обучающегося
как  активного  и  ответственного  члена  российского  общества;  осознание  своих



конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение  закона  и  правопорядка;  принятие
традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и  демократических
ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; готовность противостоять идеологии
экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,
расовым,  национальным признакам;  готовность  вести  совместную деятельность  в  интересах
гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; умение
взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;
готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2)  патриотического  воспитания:  сформированность  российской  гражданской
идентичности,  патриотизма,  уважения  к  своему  народу,  чувства  ответственности  перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее
многонационального  народа  России;  ценностное  отношение  к  государственным  символам,
историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям
России в науке,  искусстве,  спорте,  технологиях,  труде;  идейная убежденность,  готовность к
служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 

3)  духовно-нравственного  воспитания:  осознание  духовных  ценностей  российского
народа;  сформированность  нравственного  сознания,  этического  поведения;  способность
оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,  ориентируясь  на  морально-
нравственные  нормы  и  ценности;  осознание  личного  вклада  в  построение  устойчивого
будущего;  ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на  основе
осознанного  принятия  ценностей  семейной  жизни  в  соответствии  с  традициями  народов
России; 

4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного  и  технического творчества,  спорта,  труда,  общественных отношений;  способность
воспринимать  различные виды искусства,  традиции и  творчество  своего  и  других  народов,
ощущать эмоциональное воздействие искусства; убежденность в значимости для личности и
общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного
творчества; стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: сформированность здорового и безопасного образа жизни,
ответственного отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;
активное  неприятие  вредных  привычек  и  иных  форм  причинения  вреда  физическому  и
психическому здоровью; 

6)  трудового  воспитания:  готовность  к  труду,  осознание  ценности  мастерства,
трудолюбие;  готовность  к  активной  социально  направленной  деятельности,  способность
инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять  такую  деятельность;  интерес  к
различным  сферам  профессиональной  деятельности,  умение  совершать  осознанный  выбор
будущей  профессии  и  реализовывать  собственные  жизненные  планы;  мотивация  к
эффективному  труду  и  постоянному  профессиональному  росту,  к  учету  общественных
потребностей  при  предстоящем  выборе  сферы  деятельности;  готовность  и  способность  к
образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания: сформированность экологической культуры, понимание
влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной и  социальной среды,
осознание  глобального  характера  экологических  проблем;  планирование  и  осуществление
действий в  окружающей среде на  основе  знания  целей  устойчивого развития  человечества;
активное неприятие действий,  приносящих вред окружающей среде;  умение прогнозировать



неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;
расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8)  ценности научного познания:  сформированность  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной практики,
основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном
мире;  совершенствование  языковой  и  читательской  культуры  как  средства  взаимодействия
между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание
языка социально-экономической и политической коммуникации; осознание ценности научной
деятельности,  готовность  осуществлять  проектную  и  исследовательскую  деятельность
индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на
протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.

Метапредметные  результаты. В  процессе  достижения  личностных  результатов
освоения обучающимися программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них
совершенствуется  эмоциональный  интеллект,  предполагающий  сформированность:
самосознания,  включающего  способность  понимать  свое  эмоциональное  состояние,  видеть
направления  развития  собственной  эмоциональной  сферы,  быть  уверенным  в  себе  в
межличностном взаимодействии и при принятии решений; саморегулирования, включающего
самоконтроль,  умение  принимать  ответственность  за  свое  поведение,  способность
адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;
внутренней  мотивации,  включающей  стремление  к  достижению  цели  и  успеху,  оптимизм,
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность
овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; эмпатии,
включающей  способность  понимать  эмоциональное  состояние  других,  учитывать  его  при
осуществлении  коммуникации,  способность  к  сочувствию  и  сопереживанию;  социальных
навыков,  включающих способность  выстраивать  отношения  с  другими людьми,  заботиться,
проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В  результате  изучения  обществознания  на  уровне  среднего  общего  образования  у
обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия,
коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные  учебные
действия, совместная деятельность. 

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  логические  действия  как
часть  познавательных  универсальных  учебных  действий:  самостоятельно  формулировать  и
актуализировать  социальную  проблему,  рассматривать  ее  всесторонне;  устанавливать
существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения социальных
объектов,  явлений  и  процессов;  определять  цели  познавательной  деятельности,  задавать
параметры  и  критерии  их  достижения;  выявлять  закономерности  и  противоречия  в
рассматриваемых социальных явлениях  и  процессах;  вносить  коррективы в  деятельность  (с
учетом  разных  видов  деятельности),  оценивать  соответствие  результатов  целям,  оценивать
риски последствий деятельности; координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального  и  комбинированного  взаимодействия;  развивать  креативное  мышление  при
решении жизненных проблем, в том числе учебно-познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия
как  часть  познавательных  универсальных  учебных  действий:  развивать  навыки  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности,  навыки  разрешения  проблем;  проявлять
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению  различных  методов  социального  познания;  осуществлять  деятельность  по



получению нового  знания,  его  интерпретации,  преобразованию и  применению в  различных
учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; формировать
научный  тип  мышления,  применять  научную  терминологию,  ключевые  понятия  и  методы
социальных  наук;  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной
деятельности  и  жизненных  ситуациях;  выявлять  причинно-следственные  связи  социальных
явлений  и  процессов  и  актуализировать  познавательную  задачу,  выдвигать  гипотезу  ее
решения,  находить аргументы для доказательства своих утверждений,  задавать параметры и
критерии решения; анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически
оценивать  их  достоверность,  прогнозировать  изменение  в  новых  условиях;  давать  оценку
новым  ситуациям,  возникающим в  процессе  познания  социальных  объектов,  в  социальных
отношениях;  оценивать  приобретенный  опыт;  уметь  переносить  знания  об  общественных
объектах, явлениях и процессах в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
уметь  интегрировать  знания  из  разных  предметных  областей;  выдвигать  новые  идеи,
предлагать  оригинальные  подходы  и  решения;  ставить  проблемы  и  задачи,  допускающие
альтернативные решения. 

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  работать  с  информацией  как  часть
познавательных универсальных учебных действий: владеть навыками получения социальной
информации  из  источников  разных  типов,  самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,
систематизацию  и  интерпретацию  информации  различных  видов  и  форм  представления;
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории,
выбирая  оптимальную  форму  представления  и  визуализации;  оценивать  достоверность,
легитимность информации различных видов и форм представления (в том числе полученной из
интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; использовать
средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  в  решении  когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационной  безопасности;  владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации,
информационной безопасности личности. 

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения  как  часть  коммуникативных
универсальных  учебных  действий:  осуществлять  коммуникации  во  всех  сферах  жизни;
распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать;  значение  социальных  знаков,
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; владеть различными
способами  общения  и  взаимодействия;  аргументированно  вести  диалог,  уметь  смягчать
конфликтные ситуации; развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием
языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных
универсальных учебных действий: самостоятельно осуществлять познавательную деятельность;
выявлять  проблемы,  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной
деятельности и в жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы с
учетом  имеющихся  ресурсов,  собственных  возможностей  и  предпочтений;  давать  оценку
новым  ситуациям,  возникающим  в  познавательной  и  практической  деятельности,  в
межличностных  отношениях;  расширять  рамки  учебного  предмета  на  основе  личных
предпочтений;  делать  осознанный  выбор  стратегий  поведения,  решений  при  наличии
альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение;
оценивать  приобретенный  опыт;  способствовать  формированию  и  проявлению  широкой



эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный
уровень. 

У  обучающегося  будут  сформированы умения  совместной  деятельности:  понимать  и
использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы;  выбирать  тематику  и
методы  совместных  действий  с  учетом  общих  интересов  и  возможностей  каждого  члена
коллектива;  принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и  координировать
действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений
участников,  обсуждать  результаты совместной  работы;  оценивать  качество  своего  вклада  и
вклада  каждого  участника  команды  в  общий  результат  по  разработанным  критериям;
предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции
новизны, оригинальности, практической значимости; осуществлять позитивное стратегическое
поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как
части  регулятивных  универсальных  учебных  действий:  давать  оценку  новым  ситуациям,
вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  соответствие  результатов  целям;  владеть
навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных
процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации,
выбора  верного  решения;  оценивать  риски  и  своевременно  принимать  решения  по  их
снижению;  принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  результатов  деятельности;
принимать  себя,  понимая  свои  недостатки  и  достоинства;  принимать  мотивы  и  аргументы
других  при  анализе  результатов  деятельности;  признавать  свое  право  и  право  других  на
ошибку; развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Предметные результаты
Владеть  знаниями  об  обществе  как  целостной  развивающейся  системе  в  единстве  и

взаимодействии  основных  сфер  и  социальных  институтов;  общественных  потребностях  и
общественных  отношениях;  социальной  динамике  и  ее  формах;  особенностях  процесса
цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных
проблемах  и  вызовах  современности;  перспективах  развития  современного  общества,
тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений
и сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных
условиях;  деятельности  и  ее  структуре;  сознании,  самосознании  и  социальном  поведении;
познании  мира;  истине  и  ее  критериях;  формах  и  методах  мышления;  особенностях
профессиональной деятельности в области науки; об историческом и этническом многообразии
культур,  связи  духовной  и  материальной  культуры,  особенностях  профессиональной
деятельности  в  области  науки  и  культуры;  об  экономике  как  науке  и  хозяйстве,  роли
государства в экономике, в том числе государственной политике поддержки малого бизнеса и
предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений
в современной экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов
государственной  власти,  механизмах  принятия  бюджетных  решений;  особенностях
профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать  российские  духовно-нравственные  ценности,  в  том  числе  ценности
человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм
морали и нравственности,  прав и свобод человека,  гуманизма,  милосердия,  справедливости,
коллективизма,  исторического  единства  народов  России,  преемственности  истории  нашей
Родины,  осознания  ценности  культуры  России  и  традиций  народов  России,  общественной



стабильности  и  целостности  государства  на  примерах  разделов  «Человек  в  обществе»,
«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

Уметь  определять  смысл,  различать  признаки  научных  понятий  и  использовать
понятийный  аппарат  при  анализе  и  оценке  социальных  явлений,  в  том  числе  достижений
российской  науки  и  искусства,  направлений  научно-технологического  развития  Российской
Федерации,  при  изложении  собственных  суждений  и  построении  устных  и  письменных
высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный
прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина,
мышление,  духовная  культура,  духовные  ценности,  народная  культура,  массовая  культура,
элитарная  культура,  ценности  и  идеалы;  образование,  наука,  искусство,  религия,  мораль,
мировоззрение,  экономическая  система,  экономический  рост,  экономический  цикл,
ограниченность  ресурсов,  общественные  блага,  валовой  внутренний  продукт,  факторы
долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики,
между-народное разделение труда;  определять  различные смыслы многозначных понятий,  в
том  числе:  общество,  личность,  свобода,  культура,  экономика,  собственность;
классифицировать  и  типологизировать  на  основе  предложенных  критериев  используемые  в
социальных  науках  понятия  и  термины,  отражающие  явления  и  процессы  социальной
действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды
знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых
систем,  издержек  производства,  безработицы,  финансовых  услуг;  типы  и  виды  рыночных
структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 

Уметь  устанавливать,  выявлять,  объяснять  и  конкретизировать  примерами причинно-
следственные,  функциональные,  иерархические  и  другие  связи  подсистем  и  элементов
общества;  материальной  и  духовной  культуры;  владеть  уровнями  и  методами  научного
познания;  мышления  и  деятельности;  общественного  и  индивидуального  сознания;
чувственного  и  рационального  познания;  народной,  массовой  и  элитарной  культуры;
экономической  деятельности  и  проблем  устойчивого  развития;  макроэкономических
показателей и качества жизни; спроса и предложения; характеризовать причины и последствия
преобразований  в  духовной,  экономической  сферах  жизни  российского  общества;
противоречивого  характера  общественного  прогресса;  глобализации;  культурного
многообразия  современного  общества;  возрастания  роли  науки  в  современном  обществе;
инфляции,  безработицы;  функции образования,  науки,  религии  как  социальных институтов;
морали;  искусства;  экономические  функции  государства;  Центрального  банка  Российской
Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; отражать связи
социальных  объектов  и  явлений  с  помощью  различных  знаковых  систем,  в  том  числе  в
таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь  представления  о  методах  изучения  социальных  явлений  и  процессов  в
социальных  науках,  включая  универсальные  методы  науки,  а  также  специальные  методы
социального  познания,  в  том  числе  социологические  опросы,  биографический  метод,
социальное  прогнозирование,  метод  моделирования  и  сравнительно-исторический  метод.  

Применять  знания,  полученные  при  изучении  разделов  «Человек  в  обществе»,
«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации
о многообразии путей и форм общественного развития,  российском обществе,  об угрозах и
вызовах  развития  в  XXI  в.,  о  развитии  духовной  культуры,  о  проблемах  и  современных
тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников
разного  типа,  включая  официальные  публикации  на  интернет-ресурсах  государственных



органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера,
публикации в СМИ; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых  системах,  извлекать  информацию  из  неадаптированных  источников,  вести
целенаправленный  поиск  необходимых  сведений  для  восполнения  недостающих  звеньев,
делать  обоснованные  выводы,  различать  отдельные  компоненты  в  информационном
сообщении,  выделять  факты,  выводы,  оценочные суждения,  мнения  при  изучении  разделов
«Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием
полученных знаний об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке,
его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде
завершенных  проектов,  презентаций,  творческих  работ  социальной  и  междисциплинарной
направленности;  готовить  устные  выступления  и  письменные  работы  (развернутые  ответы,
сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов,
анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других
национальностей  и  культур  в  целях  успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей,
ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции,
осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать
средства  информационно-коммуникационных  технологий  в  решении  различных  задач  при
изучении  разделов  «Человек  в  обществе»,  «Духовная  культура»,  «Экономическая  жизнь
общества». 

Формулировать,  основываясь  на  социальных  ценностях  и  приобретенных  знаниях  о
человеке  в  обществе,  духовной  культуре,  об  экономической  жизни  общества,  собственные
суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на  формирование
личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости
в  деятельности  человека;  значения  культурных  ценностей  и  норм  в  жизни  общества,  в
духовном  развитии  личности;  роли  государства  в  экономике;  путей  достижения
экономического  роста;  взаимосвязи  экономической  свободы и  социальной  ответственности;
конкретизировать  теоретические  положения,  в  том  числе  о  типах  общества;  многообразии
путей  и  форм  общественного  развития;  человеке  как  результате  биологической  и
социокультурной  эволюции;  многообразии  видов  деятельности  и  ее  мотивации;  этапах
социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных
ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях
самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе совести;
значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии
функций  искусства;  достижениях  современного  российского  искусства;  использовании  мер
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации;
выборе  способов  рационального  экономического  поведения  людей,  особенностях  труда
молодежи в  условиях  конкуренции на  рынке  труда,  фактами социальной действительности,
модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять  знания  о  финансах  и  бюджетном  регулировании  при  пользовании
финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать
информацию  для  принятия  ответственных  решений  по  достижению  финансовых  целей  и
управлению  личными  финансами  при  реализации  прав  и  обязанностей  потребителя
финансовых услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой
безопасности. 



Оценивать  социальную информацию по проблемам развития современного общества,
общественного  и  индивидуального  сознания,  потребностей  и  интересов  личности,  научного
познания  в  социально-гуманитарных  науках,  духовной  культуры,  экономической  жизни
общества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень
достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся
в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях
с точки зрения социальных норм. Самостоятельно  оценивать  практические  ситуации  и
принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы
противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных
конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей,
социальных норм, включая нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать
неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании.

Содержание учебного курса

Тема 1. Гражданское право (10 часов)
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского
права.  Виды  субъектов  гражданских  правоотношений.  Физическое  лицо  как  субъект  права.
Юридические лица как субъекты права. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения
обязательств.  Понятие  договора  и  его  содержание.  Виды  договоров.  Порядок  заключения,
изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности.
Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности.
Интеллектуальные права (исключительные — имущественные; неимущественные; иные — право
доступа, право следования).  Авторское право. Смежные права.  Право  охраны нетрадиционных
объектов  интеллектуальной  собственности.  Ноу-хау.  Патентное  право.  Право  средств
индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права
собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой
ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав.
Предпринимательство  и  предпринимательское  право.  Правовые  средства  государственного
регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельно-
сти.  Хозяйственные  товарищества.  Хозяйственные  общества.  Производственный кооператив
(артель).  Унитарное  предприятие.  Правовое  регулирование  защиты  предпринимательской
деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при
заключении  договоров  на  оказание  услуг.  Сроки  предъявления  претензий.  Защита  прав
потребителей.  Понятие  и  сущность  наследования.  Правила  наследования  на  основании
завещания. Формы завещания. Наследование по закону.
Тема 2. Семейное  право (3 часа) 
Порядок заключения брака. Расторжение брака.  Имущественные и личные неимущественные
права супругов. Договорной  режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы
взаимоотношений. Алиментные обязательства. 
Тема 3. Жилищное право (1 часа) 
Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье.
Тема 4. Трудовое право (3 часа) 
Понятие трудового права.  Принципы и источники трудового права.  Коллективный договор.
Трудовое  соглашение.  Занятость  и  безработица.  Занятость  и  трудоустройство.  Порядок
взаимоотношений  работников  и  работодателей.  Трудовой  договор.  Гарантии  при  приеме  на
работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора
по  инициативе  работодателя.  Трудовые  споры  и  дисциплинарная  ответственность.  Понятие
рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы,
гарантии  и  компенсации,  предусмотренные  трудовым  законодательством  для
несовершеннолетних.



Тема 5. Административное право и административный процесс (2 часа) 
Административное  право  и  административные  отношения.  Понятие  административного
правоотношения.  Административная  ответственность.  Меры  административного  наказания.
Производство по делам об административных правонарушениях.
Тема 8. Уголовное право и уголовный процесс (6 часа) 
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие
преступления.  Основные  виды преступлений.  Уголовная  ответственность  и  наказание.  Уго-
ловная  ответственность  несовершеннолетних.  Уголовный  процесс.  Особенности  уголовного
процесса  по  делам  несовершеннолетних.  Защита  от  преступления.  Права  обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство.
Тема 9. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (4 часа)
Пенсионная система и страхование. Экологическое право. Экологические правонарушения и
юридическая  ответственность.  Правовое  регулирование  отношений  в  области  образования.
Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. 
Тема 10. Международное право (3 часа)
Понятие  международного  права.  Источники  и  принципы  международного  права.  Субъекты
международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени.  Правозащитные  организации  и  развитие  системы  прав  человека.  Организация
Объединенных  Наций.   Европейский  суд  по  правам  человека.  Международная  защита  прав
детей.  Международные  споры  и  международно-правовая  ответственность.  Международное
гуманитарное право и права человека.
Промежуточный контроль (2 часа)

Тематическое планирование

№ урока Тема урока Количество
часов

Электронные цифровые 
образовательные 
ресурсы

Глава 1. Гражданское право (10 часов)

1. Гражданское право как отрасль 
российского права.

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

2. Субъекты (участники) 
гражданско-правовых отношений.

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

3. Понятие и сущность договора. 
Виды договоров.

1 Библиотека ЦОК: 

№ темы Название темы Кол-во часов
1 Гражданское право 10
2 Семейное  право 3
3 Жилищное право 1
4 Трудовое право 3
5 Административное право и административный процесс 2
6 Уголовное право и уголовный процесс 6
7 Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни
4

8 Международное право 3
Итоговое повторение 2
Всего 34

https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10


https://lesson.edu.ru/12
/10

4. Право собственности и его виды. 1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

5. Общая собственность и порядок 
защиты права собственности. 
Защита неимущественных прав.

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

6. Гражданско-правовая  
ответственность и способы 
защиты гражданских прав.

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

7. Предпринимательство и 
предпринимательское право. 
Правовое регулирование 
предпринимательской 
деятельности.

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

8. Права потребителей. 1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

9. Наследственное право. 1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

10. Повторение и обобщение по теме: 
Гражданское право.

Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

Глава 2.Семейное право (3 часа)
11. Правовые нормы института брака. 1 Библиотека ЦОК: 

https://lesson.edu.ru/12
/10

12. Родители и дети: правовые основы
взаимоотношений.

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

13. Повторение и обобщение по теме: 
Семейное право.

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

Глава 3. Жилищное право (1 час)
14. Жилищные правоотношения. 1 Библиотека ЦОК: 

https://lesson.edu.ru/12
/10

Глава 4. Трудовое право (3 часа)
15. Трудовое право в жизни людей. 1 Библиотека ЦОК: 

https://lesson.edu.ru/12
/10

https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10


16. Занятость и трудоустройство. 
Порядок взаимоотношений 
работников и работодателей.

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

17. Правовое регулирование труда 
несовершеннолетних. Льготы, 
гарантии, компенсации, 
предусмотренные трудовым 
законодательством.

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

18. Проверочная работа 1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

Глава 5. Административное право и административный процесс (2 часа)

19. Административное право 
(правоотношения, 
правонарушения, 
ответственность).

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

20. Как разрешить административный 
спор? Производство по делам об 
административных 
правонарушениях.

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

Глава 6. Уголовное право и уголовный процесс (6 часов)
21. Понятие и сущность уголовного 

права
1 Библиотека ЦОК: 

https://lesson.edu.ru/12
/10

22. Основные виды преступлений 1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

23. Уголовная ответственность и 
наказание

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

24. Уголовная ответственность и 
наказание

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

25. Уголовный процесс. Особенности 
уголовного процесса по делам 
несовершеннолетних

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

26. Повторение и обобщение по теме: 
Уголовное право и уголовный 
процесс

Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

Глава 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. (4 часа)

27. Пенсионная система и страхование 1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

28. Экологическое право. 1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12

https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10


/10
29. Правовое регулирование 

отношений в области образования.
1 Библиотека ЦОК: 

https://lesson.edu.ru/12
/10

30. Профессиональная юридическая 
деятельность.

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

Глава 8. Международное право. (2 часа)
31. Международное право как основа 

взаимоотношений государств.
1 Библиотека ЦОК: 

https://lesson.edu.ru/12
/10

32. Международная защита прав 
человека.

1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

Итоговое повторение (2 часа)

33. Итоговое повторение 1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

34. Итоговая проверочная работа. 1 Библиотека ЦОК: 
https://lesson.edu.ru/12
/10

https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
https://lesson.edu.ru/12/10
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение учебного курса «Практическая информатика» направлено на достижение
следующих целей: 

 освоение системы знаний,  отражающих вклад информатики и информационных
технологий  в  формирование  современной  научной  картины  мира,  роль
информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение  умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать
информационные  модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом
ИКТ; 

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
информационных технологий пи изучении учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности; 

 приобретение  опыта  использования  информационных  технологий  в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности. 

Основная задача учебного курса  «Практическая  информатика» — сформировать
готовность современного выпускника основной школы к активной учебной деятельности
в  информационной  образовательной  среде  школы,  к  использованию  методов
информатики  в  других  школьных  предметах,  подготовить  учащихся  к  итоговой
аттестации  по  предмету  за  курс  основной  школы  и  к  продолжению  образования  в
старшей школе.

На  изучение  курса  «Практическая  информатика»  отводится  34  часа  (1  час  в
неделю).  

Программа  по  учебному  курсу  «Практическая  информатика»  и  любая  ее  часть
может реализоваться  с  применением дистанционных образовательных технологий при
наличии оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  отражают  готовность  и  способность  обучающихся

руководствоваться  сформированной  внутренней  позицией  личности,  системой
ценностных  ориентаций,  позитивных  внутренних  убеждений,  соответствующих
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта
деятельности  в  процессе  реализации  средствами  учебного  предмета  основных
направлений  воспитательной  деятельности.  В  результате  изучения  информатики  на
уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие
личностные результаты: 

1) гражданского воспитания:
осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение  закона  и

правопорядка,  соблюдение  основополагающих  норм  информационного  права  и
информационной безопасности;

готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным  признакам  в
виртуальном пространстве;

2) патриотического воспитания:



ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке,
искусстве,  технологиях,  понимание  значения  информатики  как  науки  в  жизни
современного общества;

3) духовно-нравственного воспитания:
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь

на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет;
4) эстетического воспитания:
эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  научного  и  технического

творчества;
способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на

использовании информационных технологий;
5) физического воспитания:
сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  ответственного

отношения к своему здоровью, в том числе и за счёт соблюдения требований безопасной
эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий;

6) трудового воспитания:
готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной

направленности,  способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять
такую деятельность; 

интерес  к  сферам  профессиональной  деятельности,  связанным с  информатикой,
программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях
информатики  и  научно-технического  прогресса,  умение  совершать  осознанный выбор
будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей
жизни;

7) экологического воспитания:
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в

том числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий;
8) ценности научного познания:
сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  информатики,  достижениям  научно-технического  прогресса  и  общественной
практики,  за  счёт  понимания  роли  информационных  ресурсов,  информационных
процессов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих
сфер жизни современного общества;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В  процессе  достижения  личностных  результатов  освоения  программы  по
информатике  у  обучающихся  совершенствуется  эмоциональный  интеллект,
предполагающий сформированность:

саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать
ответственность  за  своё  поведение,  способность  адаптироваться  к  эмоциональным
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней  мотивации,  включающей  стремление  к  достижению  цели  и  успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей; 

эмпатии,  включающей  способность  понимать  эмоциональное  состояние  других,
учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность  к  сочувствию  и
сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



В результате  изучения  информатики  на  уровне  среднего  общего  образования  у
обучающегося  будут  сформированы  метапредметные  результаты,  отражённые  в
универсальных учебных действиях,  а  именно:  познавательные универсальные учебные
действия,  коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия
1) базовые логические действия:
самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,  рассматривать  её

всесторонне; 
устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  сравнения,

классификации и обобщения;
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
разрабатывать  план  решения  проблемы  с  учётом  анализа  имеющихся

материальных и нематериальных ресурсов;
вносить  коррективы в  деятельность,  оценивать  соответствие  результатов  целям,

оценивать риски последствий деятельности; 
координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и

комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
2) базовые исследовательские действия:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания; 

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,
преобразованию  и  применению  в  различных  учебных  ситуациях,  в  том  числе  при
создании учебных и социальных проектов; 

формирование  научного  типа  мышления,  владение  научной  терминологией,
ключевыми понятиями и методами;

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

выявлять  причинно-следственные  связи  и  актуализировать  задачу,  выдвигать
гипотезу  её  решения,  находить  аргументы  для  доказательства  своих  утверждений,
задавать параметры и критерии решения;

анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,  критически
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств  и  способов действия в

профессиональную среду;
переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать  новые  идеи,  предлагать  оригинальные  подходы  и  решения,  ставить

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
3) работа с информацией:
владеть  навыками  получения  информации  из  источников  разных  типов,

самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,  систематизацию  и  интерпретацию
информации различных видов и форм представления;

создавать  тексты  в  различных  форматах  с  учётом  назначения  информации  и
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и
морально-этическим нормам; 



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

владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации,  информационной
безопасности личности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
1) общение:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты;
владеть  различными  способами  общения  и  взаимодействия,  аргументированно

вести диалог;
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения.
2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива;
принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и  координировать

действия по её достижению: составлять
план  действий,  распределять  роли  с  учётом  мнений  участников,  обсуждать

результаты совместной работы;
оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат

по разработанным критериям;
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,

практической значимости;
осуществлять  позитивное  стратегическое  поведение  в  различных  ситуациях,

проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Регулятивные универсальные учебные действия
1) самоорганизация:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность,  выявлять проблемы,

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

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям,  вносить коррективы в деятельность,  оценивать

соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии
для оценки ситуации, выбора верного решения;

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.
3) принятия себя и других:



принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибку;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В  процессе  изучения  курса  информатики  базового  уровня  в  10  классе

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:
владение  представлениями  о  роли  информации  и  связанных  с  ней  процессов  в

природе,  технике и  обществе,  понятиями «информация»,  «информационный процесс»,
«система»,  «компоненты системы»,  «системный эффект»,  «информационная  система»,
«система управления»;

владение  методами  поиска  информации  в  сети  Интернет,  умение  критически
оценивать информацию, полученную из сети Интернет;

умение  характеризовать  большие  данные,  приводить  примеры  источников  их
получения и направления использования;

понимание  основных  принципов  устройства  и  функционирования  современных
стационарных  и  мобильных  компьютеров,  тенденций  развития  компьютерных
технологий;

 владение  навыками  работы  с  операционными  системами,  основными  видами
программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

соблюдение  требований  техники  безопасности  и  гигиены  при  работе  с
компьютерами  и  другими  компонентами  цифрового  окружения,  понимание  правовых
основ использования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в
сети Интернет;

понимание  основных  принципов  дискретизации  различных  видов  информации,
умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных
при заданных параметрах дискретизации;

умение  строить неравномерные коды,  допускающие однозначное декодирование
сообщений (префиксные коды); 

владение  теоретическим  аппаратом,  позволяющим  осуществлять  представление
заданного  натурального  числа  в  различных  системах  счисления,  выполнять
преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики;

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные
материалы  с  использованием  возможностей  современных  программных  средств  и
облачных сервисов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Информационные технологии 

Информация  в  природе,  обществе  и  технике.  Информация  и  информационные
процессы  в  неживой  природе.  Информация  и  информационные  процессы  в  живой
природе. 

Человек:  информация и информационные процессы. Кодирование информации с
помощью знаковых систем. Знаки:  форма и значение. Знаковые системы. Кодирование
информации.  Количество  информации.  Количество  информации  как  мера  уменьшения
неопределенности знания. Определение количества информации. Алфавитный подход к
определению количества информации. 



Обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах.
Ввод  и  редактирование документа.  Сохранение и  печать  документов.  Форматирование
документа. Форматирование символов и абзацев. Нумерованные и маркированные списки.
Таблицы в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы машинного перевода
текстов.  Системы  оптического  распознавания  документов.  Кодирование  текстовой
информации.  Обработка  6  графической  информации.  Растровая  и  векторная  графика.
Интерфейс  и  основные  возможности  графических  редакторов.  Растровая  и  векторная
анимация. 

Кодирование  графической  информации.  Пространственная  дискретизация.
Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи
RGB, CMYK и HSB. 

Кодирование  числовой  информации.  Представление  числовой  информации  с
помощью  систем  счисления.  Арифметические  операции  в  позиционных  системах
счисления. Двоичное кодирование чисел в компьютере. 

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы
и  форматы  данных.  Относительные,  абсолютные  и  смешанные  ссылки.  Встроенные
функции. Построение диаграмм и графиков. 

Коммуникационные технологии

Информационные  ресурсы  Интернета.  Всемирная  паутина.  Электронная  почта.
Файловые  архивы.  Общение  в  Интернете.  Мобильный  Интернет.  Звук  и  видео  в
Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная
сеть  Интернет.  Состав  Интернета.  Адресация  в  Интернете.  Маршрутизация  и
транспортировка данных по компьютерным сетям. 

Разработка web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-
страницы  и  web-сайты.  Структура  web-страницы.  Форматирование  текста  на  web-
странице. Вставка изображений в web-страницы. Гиперссылки на webстраницах. Списки
на web-страницах. Интерактивные формы на web-страницах.

Учет рабочей программы воспитания

Реализация воспитательного потенциала уроков информатики предусматривает:

1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
предмета  «Информатика»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;



4. Выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих воспитательное  воздействие  на
личность в  соответствии с  воспитательным идеалом,  целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
предметов,  явлений  и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний  своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих  познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,  дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая  учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ №
95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Ноябрь:
Уроки 8-10 (информация и информационные процессы, связанные с памятными датами
ноября)
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
Уроки 13-15 (перевод чисел в позиционных системах счисления)
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
Уроки 17-19 (кодирование информации)
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
Март:
Урок 28-29 (обработка текста)
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
Уроки 30-31 (обработка изображений)
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
Урок 32 (создание мультимедийной презентации)
9 мая: День Победы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



Номер
урока

Тема раздела, урока Кол-
во

часов

Электронные цифровые
образовательные ресурсы

1

Инструктаж по ТБ. 
Кодирование текстовой 
информации.  1 

https://bosova.ru/metodist/authors/
informatika/3/files/eor10/
presentations/10-14-1-kodirovanie-
tekstovoj-informacii.pptx 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5225/s
tart/203084/

2 Создание документов в 
текстовом редакторе.  1 

3
Ввод и редактирование
документа. Форматирование
документа.

 1 

4 Таблицы. Расчеты в таблицах.  1 
5 Таблицы. Расчеты в таблицах.  1 

6 Встроенный графический 
редактор  1 

7 Рисование в текстовом 
редакторе  1 

8 Рисование в текстовом 
редакторе  1 

9 Создание схем и чертежей  1 
10 Создание схем и чертежей  1 
11 Гипертекст.  1 

12 Создание документов с 
гипертекстом.  1 

13 Создание документов с 
гипертекстом.  1 

14 Редактор формул  1 
15 Работа с редактором формул  1 
16 Работа с редактором формул  1 

17 Оформление рефератов и 
проектов  1 

18 Оформление рефератов и 
проектов  1 

19 Оформление рефератов и 
проектов  1 

20 Кодирование звуковой 
информации  1 

21 Работа в аудиоредакторе 
Audacity  1 

22
Работа в аудиоредакторе 
Audacity  1 

23
Работа в аудиоредакторе 
Audacity  1 



24 Создание аудиозаставки для 
школьного спектакля  1 

25 Создание аудиозаставки для 
школьного спектакля  1 

26 Творческая работа  1 

27
Компьютерные презентации 
PowerPoint. Разработка и 
редактирование.

 1 

28 Использование анимации в 
презентации  1 

29 Гиперссылки  1 
30 Гиперссылки  1 
31 Интерактивная презентация.  1 
32 Интерактивная презентация.  1 
33 Творческая работа  1 
34 Творческая работа  1 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Основы безопасности и защиты Родины
/наименование предмета в соответствии с учебным планом/

11 
/классы/

Давыдова Лариса Николаевна
/ФИО разработчика программы/

                               Класс                                                             11А, 11Б



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЦЕЛЬ  ИЗУЧЕНИЯ:  овладение  основами  военной  подготовки  и  формирование
у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии
с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

-способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни
на  основе  понимания  необходимости  ведения  здорового  образа  жизни,  причин
и  механизмов  возникновения  и  развития  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,
готовности  к  применению  необходимых  средств  и  действиям  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций; 

-  сформированность  ценностей,  овладение  знаниями  и  умениями,  которые  обеспечивают
готовность к военной службе, исполнению долга по защите Отечества;

-  сформированность  активной  жизненной  позиции,  осознанное  понимание  значимости
личного  и  группового  безопасного  поведения  в  интересах  благополучия  и  устойчивого
развития личности, общества и государства; 

-знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
мирного и военного времени. 

 Изучение учебного предмета ОБЗР предусматривается в течение двух лет в 10-11 классе по 1
часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЗР отводится 68 часов.

Программа  по  учебному  предмету  «ОБЗР»  и  любая  ее  часть  может  реализоваться
с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  при  наличии  оснований
в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Личностные  результаты  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности
в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Личностные результаты,
формируемые  в  ходе  изучения  ОБЗР,  должны  способствовать  процессам  самопознания,
самовоспитания  и  саморазвития,  развития  внутренней  позиции  личности,  патриотизма,
гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и
подвигам героев Отечества,  закону и правопорядку,  человеку труда и  старшему поколению,
гордости  за  российские  достижения,  в  готовности  к  осмысленному применению  принципов
и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического
поведения,  защите  Отечества,  бережном  отношении  к  окружающим  людям,  культурному
наследию и  уважительном отношении к  традициям многонационального  народа  Российской
Федерации и к жизни в целом. Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 



1) гражданское воспитание: сформированность активной гражданской позиции обучающегося,
готового и способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей
жизни; уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности
в области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и
в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; сформированность базового
уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого
развития личности, общества и государства; готовность противостоять идеологии экстремизма и
терроризма,  национализма  и  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,
расовым, национальным признакам; готовность к взаимодействию с обществом и государством
в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения; готовность к участию в деятельности
государственных  социальных  организаций  и  институтов  гражданского  общества  в  области
обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государства;

2)  патриотическое  воспитание: сформированность  российской  гражданской  идентичности,
уважения к своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества,
гордости за свою Родину и Вооруженные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее
многонационального  народа  России,  российской  армии  и  флота;  ценностное  отношение  к
государственным и военным символам, историческому и природному наследию, дням воинской
славы, боевым традициям Вооруженных Сил Российской Федерации, достижениям государства
в  области  обеспечения  безопасности  жизни  и  здоровья  людей;  сформированность  чувства
ответственности  перед  Родиной,  идейная  убежденность  и  готовность  к  служению  и  защите
Отечества, ответственность за его судьбу;

3)  духовно-нравственное воспитание:  осознание духовных ценностей российского народа и
российского  воинства;  сформированность  ценности  безопасного  поведения,  осознанного  и
ответственного  отношения  к  личной  безопасности,  безопасности  других  людей,  общества  и
государства;  способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность
реализовать  риск-ориентированное  поведение,  самостоятельно  и  ответственно  действовать  в
различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций,
перерастания  их  в  чрезвычайные  ситуации,  смягчению  их  последствий;  ответственное
отношение к  своим родителям,  старшему поколению,  семье,  культуре и  традициям народов
России, принятие идей волонтерства и добровольчества;

4)  эстетическое  воспитание: эстетическое  отношение  к  миру  в  сочетании  с  культурой
безопасности жизнедеятельности; понимание взаимозависимости успешности и полноценного
развития и безопасного поведения в повседневной жизни; 

5)  ценности  научного  познания: сформированность  мировоззрения,  соответствующего
текущему  уровню  развития  общей  теории  безопасности,  современных  представлений  о
безопасности  в  технических,  естественно-научных,  общественных,  гуманитарных  областях
знаний,  современной  концепции  культуры  безопасности  жизнедеятельности;  понимание
научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его значения для безопасной и
продуктивной жизнедеятельности человека,  общества  и  государства;  способность  применять
научные знания для реализации принципов безопасного поведения (способность предвидеть, по



возможности  избегать,  безопасно  действовать  в  опасных,  экстремальных  и  чрезвычайных
ситуациях); 

6)  физическое  воспитание:  осознание  ценности  жизни,  сформированность  ответственного
отношения  к  своему  здоровью  и  здоровью  окружающих;  знание  приемов  оказания  первой
помощи и готовность применять их в случае необходимости; потребность в регулярном ведении
здорового образа  жизни;  осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и
иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для
развития  личности,  общества  и  государства,  обеспечения  национальной  безопасности;
готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе
трудовой деятельности; интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая
военно-профессиональную  деятельность;  готовность  и  способность  к  образованию  и
самообразованию на протяжении всей жизни;

8) экологическое воспитание: сформированность экологической культуры, понимание влияния
социальноэкономических  процессов  на  состояние  природной  среды,  осознание  глобального
характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и
государства;  планирование  и  осуществление  действий  в  окружающей  среде  на  основе
соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; активное неприятие
действий,  приносящих  вред  окружающей  среде;  умение  прогнозировать  неблагоприятные
экологические  последствия  предпринимаемых  действий  и  предотвращать  их;  расширение
представлений о деятельности экологической направленности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: в результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего
образования  у  обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные
действия,  коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные
учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы
безопасности  личности,  общества  и  государства,  обосновывать  их  приоритет  и  всесторонне
анализировать,  разрабатывать  алгоритмы  их  возможного  решения  в  различных  ситуациях;
устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  обобщения,  сравнения  и
классификации событий и  явлений в  области безопасности жизнедеятельности,  выявлять их
закономерности  и  противоречия;  определять  цели  действий  применительно  к  заданной
(смоделированной)  ситуации,  выбирать  способы  их  достижения  с  учетом  самостоятельно
выделенных  критериев  в  парадигме  безопасной  жизнедеятельности,  оценивать  риски
возможных  последствий  для  реализации  риск-ориентированного  поведения;  моделировать
объекты  (события,  явления)  в  области  безопасности  личности,  общества  и  государства,
анализировать  их  различные  состояния  для  решения  познавательных  задач,  переносить
приобретенные знания в повседневную жизнь; планировать и осуществлять учебные действия в
условиях  дефицита  информации,  необходимой  для  решения  стоящей  задачи;  развивать
творческое мышление при решении ситуационных задач.



Базовые  исследовательские  действия: владеть  научной  терминологией,  ключевыми
понятиями и методами в области безопасности жизнедеятельности;  осуществлять  различные
виды деятельности по приобретению нового знания,  его преобразованию и применению для
решения различных учебных задач,  в  том числе при разработке и  защите проектных работ;
анализировать  содержание  вопросов  и  заданий  и  выдвигать  новые  идеи,  самостоятельно
выбирать  оптимальный  способ  решения  задач  с  учетом  установленных  (обоснованных)
критериев;  раскрывать  проблемные  вопросы,  отражающие  несоответствие  между  реальным
(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни;
критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты,  обосновывать
предложения по их корректировке в новых условиях; характеризовать приобретенные знания и
навыки,  оценивать  возможность  их  реализации  в  реальных  ситуациях;  использовать  знания
других  предметных  областей  для  решения  учебных  задач  в  области  безопасности
жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в повседневную жизнь.

Работа  с  информацией  :   владеть  навыками  самостоятельного  поиска,  сбора,  обобщения  и
анализа различных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий
информационной  безопасности  личности;  создавать  информационные  блоки  в  различных
форматах с учетом характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную
форму их представления; оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие
правовым  и  морально-этическим  нормам;  владеть  навыками  по  предотвращению  рисков,
профилактике  угроз  и  защите  от  опасностей  цифровой  среды;  использовать  средства
информационных  и  коммуникационных  технологий  в  учебном  процессе  с  соблюдением
требований эргономики, техники безопасности и гигиены.

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение:  осуществлять  в  ходе  образовательной  деятельности  безопасную  коммуникацию,
переносить  принципы  ее  организации  в  повседневную  жизнь;  распознавать  вербальные  и
невербальные средства общения; понимать значение социальных знаков; определять признаки
деструктивного  общения;  владеть  приемами  безопасного  межличностного  и  группового
общения;  безопасно  действовать  по  избеганию  конфликтных  ситуаций;  аргументированно,
логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной
деятельности  и  жизненных  ситуациях;  самостоятельно  выявлять  проблемные  вопросы,
выбирать оптимальный способ и составлять план их решения в конкретных условиях; делать
осознанный  выбор  в  новой  ситуации,  аргументировать  его;  брать  ответственность  за  свое
решение;  оценивать  приобретенный  опыт;  расширять  познания  в  области  безопасности
жизнедеятельности  на  основе  личных  предпочтений  и  за  счет  привлечения  научно-
практических знаний других предметных областей; повышать образовательный и культурный
уровень.

Самоконтроль,  принятие себя и других: оценивать образовательные ситуации; предвидеть
трудности,  которые  могут  возникнуть  при  их  разрешении;  вносить  коррективы  в  свою



деятельность; контролировать соответствие результатов целям; использовать приемы рефлексии
для анализа  и оценки образовательной ситуации,  выбора оптимального решения;  принимать
себя,  понимая  свои  недостатки  и  достоинства,  невозможности  контроля  всего  вокруг;
принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательной ситуации;
признавать право на ошибку свою и чужую;

Совместная  деятельность: понимать  и  использовать  преимущества  командной  и
индивидуальной  работы  в  конкретной  учебной  ситуации;  ставить  цели  и  организовывать
совместную  деятельность  с  учетом  общих  интересов,  мнений  и  возможностей  каждого
участника  команды  (составлять  план,  распределять  роли,  принимать  правила  учебного
взаимодействия,  обсуждать  процесс  и  результат  совместной  работы,  договариваться  о
результатах); оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по
совместно  разработанным  критериям;  осуществлять  позитивное  стратегическое  поведение  в
различных ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической
значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ: характеризуют  сформированность  у  обучающихся  активной
жизненной  позиции,  осознанное  понимание  значимости  личного  и  группового  безопасного
поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства.
Приобретаемый  опыт  проявляется  в  понимании  существующих  проблем  безопасности  и
способности  построения  модели  индивидуального  и  группового  безопасного  поведения  в
повседневной жизни.

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны обеспечивать:

1)  знание  основ  законодательства  Российской  Федерации,  обеспечивающих  национальную
безопасность  и  защиту  населения  от  внешних  и  внутренних  угроз;  сформированность
представлений  о  государственной  политике  в  области  обеспечения  государственной  и
общественной  безопасности,  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
различного характера; 

2)  знание  задач  и  основных  принципов  организации  Единой  системы  предупреждения  и
ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций,  прав  и  обязанностей  гражданина  в  этой
области; прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание о действиях
по сигналам гражданской обороны; 

3)  сформированность  представлений  о  роли  России  в  современном  мире;  угрозах  военного
характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства;
формирование представления о военной службе;

 4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение знаниями
требований  безопасности  при  обращении  со  стрелковым  оружием;  сформированность
представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия массового поражения, а
также способах защиты от него; 



5)  сформированность  представлений  о  современном  общевойсковом  бое;  понимание  о
возможностях применения современных достижений научнотехнического прогресса в условиях
современного боя; 

6)  сформированность  необходимого  уровня  военных  знаний  как  фактора  построения
профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и
правопорядка; 

7)  сформированность  представлений  о  ценности  безопасного  поведения  для  личности,
общества,  государства;  знание  правил  безопасного  поведения  и  способов  их  применения  в
собственном поведении; 

8)  сформированность  представлений  о  возможных  источниках  опасности  в  различных
ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в ифровой
среде);  владение  основными способами предупреждения  опасных ситуаций;  знание  порядка
действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

9)  сформированность  представлений  о  важности  соблюдения  правил  дорожного  движения
всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного
поведения  на  транспорте,  умение  применять  их  на  практике,  знание  о  порядке  действий  в
опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

10)  знания  о  способах  безопасного  поведения  в  природной среде;  умение  применять  их  на
практике;  знания  порядка  действий  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  характера;
сформированность  представлений  об  экологической  безопасности,  ценности  бережного
отношения к природе, разумного природопользования;

11)  знания  основ  пожарной  безопасности;  умение  применять  их  на  практике  для
предупреждения  пожаров;  знания  порядка  действий  при  угрозе  пожара  и  пожаре  в  быту,
общественных местах, на транспорте, в природной среде; знания прав и обязанностей граждан в
области пожарной безопасности; 

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при
неотложных  состояниях,  инфекционных  и  неинфекционных  заболеваний,  сохранения
психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в
сохранении  психического  и  физического  здоровья,  негативного  отношения  к  вредным
привычкам;  знания  о  необходимых  действиях  при  чрезвычайных  ситуациях  биолого-
социального и  военного характера;  умение применять  табельные и  подручные средства  для
само- и взаимопомощи;

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в
социальном взаимодействии,  в  том числе криминогенного характера;  умение предупреждать
опасные явления и противодействовать им; 

14)  сформированность  нетерпимости  к  проявлениям насилия  в  социальном взаимодействии;
знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике;



умение  распознавать  опасности  в  цифровой  среде  (в  том  числе  криминогенного  характера,
опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности,
общества,  государства  деструктивной  идеологии  в  том  числе  экстремизма,  терроризма;
понимание  роли  государства  в  противодействии  терроризму;  умения  различать  приемы
вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и
противодействовать  им;  знания  порядка  действий  при  объявлении  разного  уровня
террористической  опасности  и  действий  при  угрозе  или  в  случае  террористического  акта,
проведении террористической операции.

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения в
указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

Предметные  результаты  по  модулю  №  1  «Безопасность  в  природной  среде»:  выделять  и
классифицировать  источники  опасности  в  природной  среде;  знать  особенности  безопасного
поведения при нахождении в природной среде, в том числе в лесу, на водоемах, в горах; иметь
представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы ориентирования,
сравнивать их особенности, выделять преимущества и недостатки; знать правила безопасного
поведения, минимизирующие риски потеряться в природной среде; знать о порядке действий,
если  человек  потерялся  в  природной  среде;  иметь  представление  об  основных  источниках
опасности при автономном нахождении в природной среде, способах подачи сигнала о помощи;
иметь  представление  о  способах  сооружения  убежища  для  защиты  от  перегрева  и
переохлаждения,  получения  воды  и  пищи,  правилах  поведения  при  встрече  с  дикими
животными;  иметь  навыки  первой  помощи  при  перегреве,  переохлаждении,  отморожении,
навыки транспортировки пострадавших; называть и характеризовать природные чрезвычайные
ситуации; выделять наиболее характерные риски для своего региона с учетом географических,
климатических  особенностей,  традиций  ведения  хозяйственной  деятельности,  отдыха  на
природе; раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; по
возможности  избежать  ее;  при  необходимости  действовать)  для  природных  чрезвычайных
ситуаций;  указывать  причины  и  признаки  возникновения  природных  пожаров;  понимать
влияние поведения человека на риски возникновения природных пожаров; иметь представление
о  безопасных  действиях  при  угрозе  и  возникновении  природного  пожара;  называть  и
характеризовать  природные  чрезвычайные  ситуации,  вызванные  опасными  геологическими
явлениями  и  процессами;  раскрывать  возможности  прогнозирования,  предупреждения,
смягчения  последствий  природных  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных  опасными
геологическими  явлениями  и  процессами;  иметь  представление  о  правилах  безопасного
поведения  при  природных  чрезвычайных  ситуациях,  вызванных  опасными  геологическими
явлениями  и  процессами;  оценивать  риски  природных  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных
опасными геологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры
риск-ориентированного  поведения;  называть  и  характеризовать  природные  чрезвычайные
ситуации,  вызванные  опасными  гидрологическими  явлениями  и  процессами;  раскрывать
возможности  прогнозирования,  предупреждения,  смягчения  последствий  природных
чрезвычайных  ситуаций,  вызванных  опасными  гидрологическими  явлениями  и  процессами;
иметь  представление  о  правила  безопасного  поведения  при  природных  чрезвычайных



ситуациях, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; оценивать риски
природных  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных  опасными  гидрологическими  явлениями  и
процессами,  для  своего  региона,  приводить  примеры  риск-ориентированного  поведения;
называть  и  характеризовать  природные  чрезвычайные  ситуации,  вызванные  опасными
метеорологическими  явлениями  и  процессами;  раскрывать  возможности  прогнозирования,
предупреждения,  смягчения  последствий  природных  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных
опасными метеорологическими явлениями и процессами; знать правила безопасного поведения
при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными метеорологическими явлениями
и  процессами;  оценивать  риски  природных  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных  опасными
метеорологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-
ориентированного поведения;  характеризовать источники экологических угроз,  обосновывать
влияние человеческого фактора на риски их возникновения;  характеризовать значение риск-
ориентированного  подхода  к  обеспечению  экологической  безопасности;  иметь  навыки
экологической грамотности и разумного природопользования.

Предметные результаты по модулю № 2 «Основы медицинских знаний. 

Оказание первой помощи»: объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый
образ  жизни»,  «лечение»,  «профилактика»  и  выявлять  взаимосвязь  между  ними;  понимать
степень  влияния  биологических,  социально-экономических,  экологических,  психологических
факторов на здоровье; понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека,
приводить примеры из собственного опыта; характеризовать инфекционные заболевания, знать
основные  способы  распространения  и  передачи  инфекционных  заболеваний;  иметь  навыки
соблюдения  мер  личной  профилактики;  понимать  роль  вакцинации  в  профилактике
инфекционных заболеваний, приводить примеры; понимать значение национального календаря
профилактических прививок и вакцинации населения, роль вакцинации для общества в целом;
объяснять  смысл  понятия  «вакцинация  по  эпидемиологическим  показаниям»;  иметь
представление  о  чрезвычайных  ситуациях  биолого-социального  характера,  действиях  при
чрезвычайных ситуациях  биолого-социального  характера  (на  примере  эпидемии);  приводить
примеры  реализации  риск-ориентированного  подхода  к  обеспечению  безопасности  при
чрезвычайных  ситуациях  биолого-социального  характера;  характеризовать  наиболее
распространенные  неинфекционные  заболевания  (сердечно-сосудистые,  онкологические,
эндокринные  и  другие),  оценивать  основные  факторы  риска  их  возникновения  и  степень
опасности;  характеризовать  признаки  угрожающих  жизни  и  здоровью  состояний  (инсульт,
сердечный приступ и другие);  иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; понимать
значение образа жизни в профилактике и защите от неинфекционных заболеваний; раскрывать
значение  диспансеризации  для  ранней  диагностики  неинфекционных  заболеваний,  знать
порядок прохождения диспансеризации; объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и
«психологическое  благополучие»,  характеризовать  их  влияние  на  жизнь  человека;  знать
основные критерии психического здоровья и психологического благополучия; характеризовать
факторы,  влияющие  на  психическое  здоровье  и  психологическое  благополучие;  иметь
представление об основных направления сохранения и укрепления психического здоровья и
психологического  благополучия;  характеризовать  негативное  влияние  вредных  привычек  на
умственную и физическую работоспособность,  благополучие человека;  характеризовать роль



раннего выявления психических расстройств и создания благоприятных условий для развития;
объяснять  смысл  понятия  «инклюзивное  обучение»;  иметь  навыки,  позволяющие
минимизировать  влияние  хронического  стресса;  характеризовать  признаки  психологического
неблагополучия и критерии обращения за помощью; знать правовые основы оказания первой
помощи  в  Российской  Федерации;  объяснять  смысл  понятий  «первая  помощь»,  «скорая
медицинская помощь», их соотношение; знать о состояниях, при которых оказывается первая
помощь, действиях при оказании первой помощи; иметь навыки применения алгоритма первой
помощи;  иметь  представление  о  безопасных  действиях  по  оказанию  первой  помощи  в
различных условиях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с использованием
подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно).

Предметные результаты по модулю №3 «Безопасность в социуме»: объяснять смысл понятия
«общение»;  характеризовать  роль  общения  в  жизни  человека,  приводить  примеры
межличностного  общения  и  общения  в  группе;  иметь  навыки  конструктивного  общения;
объяснять  смысл  понятий  «социальная  группа»,  «малая  группа»,  «большая  группа»;
характеризовать взаимодействие в группе; понимать влияние групповых норм и ценностей на
комфортное  и  безопасное  взаимодействие  в  группе,  приводить  примеры;  объяснять  смысл
понятия «конфликт»; знать стадии развития конфликта, приводить примеры; характеризовать
факторы,  способствующие  и  препятствующие  развитию  конфликта;  иметь  навыки
конструктивного  разрешения  конфликта;  знать  условия  привлечения  третьей  стороны  для
разрешения  конфликта;  иметь  представление  о  способах  пресечения  опасных  проявлений
конфликтов;  раскрывать  способы  противодействия  буллингу,  проявлениям  насилия;
характеризовать  способы  психологического  воздействия;  характеризовать  особенности
убеждающей  коммуникации;  объяснять  смысл  понятия  «манипуляция»;  называть
характеристики  манипулятивного  воздействия,  приводить  примеры;  иметь  представления  о
способах  противодействия  манипуляции;  раскрывать  механизмы  воздействия  на  большую
группу (заражение, убеждение, внушение, подражание и другие),  приводить примеры; иметь
представление  о  деструктивных  и  псевдо-психологических  технологиях  и  способах
противодействия.

Предметные результаты по модулю №4 «Безопасность в информационном пространстве»:
характеризовать  цифровую среду,  ее  влияние  на  жизнь  человека;  объяснять  смысл  понятий
«цифровая среда», «цифровой след», «персональные данные»; анализировать угрозы цифровой
среды (цифровая зависимость, вредоносное программное обеспечение, сетевое мошенничество
и травля, вовлечение в деструктивные сообщества, запрещенный контент и другие), раскрывать
их характерные признаки; иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите от
опасностей  цифровой  среды;  объяснять  смысл  понятий  «программное  обеспечение»,
«вредоносное  программное  обеспечение»;  характеризовать  и  классифицировать  опасности,
анализировать  риски,  источником  которых  является  вредоносное  программное  обеспечение;
иметь  навыки  безопасного  использования  устройств  и  программ;  перечислять  и
классифицировать  опасности,  связанные  с  поведением  людей  в  цифровой  среде;
характеризовать  риски,  связанные  с  коммуникацией  в  цифровой  среде  (имитация  близких
социальных отношений; травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение в деструктивную,
противоправную деятельность),  способы их выявления и противодействия им; иметь навыки



безопасной  коммуникации  в  цифровой  среде;  объяснять  смысл  и  взаимосвязь  понятий
«достоверность  информации»,  «информационный  пузырь»,  «фейк»;  иметь  представление  о
способах  проверки  достоверности,  легитимности  информации,  ее  соответствия  правовым  и
морально-этическим нормам; раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой,
выработать навыки безопасных действий по защите прав в цифровой среде; объяснять права,
обязанности  и  иметь  представление  об  ответственности  граждан  и  юридических  лиц  в
информационном пространстве.

Предметные  результаты  по  модулю  №  5  «Основы  противодействия  экстремизму  и
терроризму»:  характеризовать  экстремизм  и  терроризм  как  угрозу  благополучию  человека,
стабильности общества и государства; объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и
«терроризм»;  анализировать  варианты  их  проявления  и  возможные  последствия;
характеризовать  признаки  вовлечения  в  экстремистскую  и  террористическую  деятельность,
выработать навыки безопасных действий при их обнаружении; иметь представление о методах и
видах террористической деятельности; знать уровни террористической опасности, иметь навыки
безопасных действий при их объявлении;  иметь  представление о  безопасных действиях при
угрозе  (обнаружение  бесхозных  вещей,  подозрительных  предметов  и  другие)  и  в  случае
террористического  акта  (подрыв  взрывного  устройства,  наезд  транспортного  средства,
попадание в заложники и другие),  проведении контртеррористической операции; раскрывать
правовые основы, структуру и задачи государственной системы противодействия экстремизму и
терроризму; объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и
юридических лиц в области противодействия экстремизму и терроризму. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Модуль  №  1  «Безопасность  в  природной  среде»  (7  ч.):  отдых  на  природе,  источники
опасности в  природной среде;  основные правила безопасного поведения в  лесу,  в  горах,  на
водоемах;  общие  правила  безопасности  в  походе;  особенности  обеспечения  безопасности  в
лыжном  походе;  особенности  обеспечения  безопасности  в  водном  походе;  особенности
обеспечения  безопасности  в  горном  походе;  ориентирование  на  местности;  карты,
традиционные и современные средства навигации (компас,  GPS); порядок действий в случаях,
когда  человек  потерялся  в  природной  среде;  источники  опасности  в  автономных  условия;
сооружение  убежища,  получение  воды  и  питания;  способы  защиты  от  перегрева  и
переохлаждения  в  разных  природных  условиях,  первая  помощь  при  перегревании,
переохлаждении и отморожении; природные чрезвычайные ситуации; общие правила поведения
в  природных  чрезвычайных  ситуациях  (предвидеть;  избежать  опасности;  действовать:
прекратить  или  минимизировать  воздействие  опасных  факторов;  дождаться  помощи);
природные  пожары,  возможности  прогнозирования  и  предупреждения;  правила  безопасного
поведения,  последствия  природных  пожаров  для  людей  и  окружающей  среды;  природные
чрезвычайные  ситуации,  вызванные  опасными  геологическими  явлениями  и  процессами:
землетрясения,  извержение  вулканов,  оползни,  камнепады;  возможности  прогнозирования,
предупреждения,  смягчения  последствий,  правила  безопасного  поведения,  последствия
природных  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных  опасными  геологическими  явлениями  и
процессами;  природные  чрезвычайные  ситуации,  вызванные  опасными  гидрологическими



явлениями  и  процессами:  паводки,  половодья,  цунами,  сели,  лавины;  возможности
прогнозирования,  предупреждения,  смягчения  последствий,  правила  безопасного  поведения,
последствия  природных  чрезвычайных  ситуаций,  вызванных  опасными  гидрологическими
явлениями  и  процессами;  природные  чрезвычайные  ситуации,  вызванные  опасными
метеорологическими  явлениями  и  процессами:  ливни,  град,  мороз,  жара;  возможности
прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, 
правила безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных
опасными метеорологическими явлениями и  процессами;  влияние  деятельности  человека  на
природную среду; причины и источники загрязнения Мирового океана, рек,  почвы, космоса;
чрезвычайные  ситуации  экологического  характера,  возможности  прогнозирования,
предупреждения,  смягчения  последствий;  экологическая  грамотность  и  разумное
природопользование.

Модуль № 2 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи (7 ч.): 

понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика»;  биологические,  социально-экономические,  экологические  (геофизические),
психологические факторы, влияющие на  здоровье  человека;  составляющие здорового образа
жизни:  сон,  питание,  физическая  активность,  психологическое  благополучие;  общие
представления об инфекционных заболеваниях; механизм распространения и способы передачи
инфекционных  заболеваний;  чрезвычайные  ситуации  биолого-социального  характера,  меры
профилактики  и  защиты;  роль  вакцинации,  национальный  календарь  профилактических
прививок; вакцинация по эпидемиологическим показаниям; значение изобретения вакцины для
человечества;  неинфекционные  заболевания,  самые  распространенные  неинфекционные
заболевания; факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; факторы риска
возникновения  онкологических  заболеваний;  факторы  риска  возникновения  заболеваний
дыхательной  системы;  факторы  риска  возникновения  эндокринных  заболеваний;  меры
профилактики  неинфекционных  заболеваний;  роль  диспансеризации  в  профилактике
неинфекционных заболеваний; признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие
вызова  скорой  медицинской  помощи  (инсульт,  сердечный  приступ,  острая  боль  в  животе,
эпилепсия  и  другие);  психическое  здоровье  и  психологическое  благополучие;  критерии
психического  здоровья  и  психологического  благополучия;  основные  факторы,  влияющие  на
психическое здоровье и психологическое благополучие; основные направления сохранения и
укрепления психического здоровья (раннее выявление психических расстройств; минимизация
влияния  хронического  стресса:  оптимизация  условий  жизни,  работы,  учебы;  профилактика
злоупотребления алкоголя и употребления наркотических средств; помощь людям, перенесшим
психотравмирующую  ситуацию);  меры,  направленные  на  сохранение  и  укрепление
психического здоровья; первая помощь, история возникновения скорой медицинской помощи и
первой помощи; состояния, при которых оказывается первая помощь; мероприятия по оказанию
первой  помощи;  алгоритм  первой  помощи;  оказание  первой  помощи  в  сложных  случаях
(травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств;
первая  помощь  при  нескольких  травмах  одновременно);  действия  при  прибытии  скорой
медицинской помощи.



Модуль  №  9  «Безопасность  в  социуме»  (7  ч.):  определение  понятия  «общение»;  навыки
конструктивного общения;  общие представления о понятиях «социальная группа»,  «большая
группа»,  «малая  группа»;  межличностное  общение,  общение  в  группе,  межгрупповое
общение(взаимодействие);  особенности  общения  в  группе;  психологические  характеристики
как социальная группа; психологические закономерности в группе; понятие «конфликт», стадии
развития  конфликта;  конфликты  в  межличностном  общении,  конфликты  в  малой  группе;
факторы,  способствующие  и  препятствующие  эскалации  конфликта;  способы  поведения  в
конфликте;  деструктивное и агрессивное поведение; конструктивное поведение в конфликте;
роль  регуляции  эмоций  при  разрешении  конфликта,  способы  саморегуляции;  способы
разрешения  конфликтных  ситуаций;  основные  формы  участия  третьей  стороны  в  процессе
урегулирования  и  разрешения  конфликта;  ведение  переговоров  при  разрешении  конфликта;
опасные  проявления  конфликтов  (буллинг,  насилие);  способы  противодействия  буллингу  и
проявлению  насилия;  способы  психологического  воздействия;  психологическое  влияние  в
малой группе; положительные и отрицательные стороны конформизма; эмпатия и уважение к
партнеру  (партнерам)  по  общению  как  основа  коммуникации;  убеждающая  коммуникация;
манипуляция  в  общении,  цели,  технологии  и  способы  противодействия;  психологическое
влияние на большие группы; способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение;
внушение; подражание; деструктивные и псевдо-психологические технологии; противодействие
вовлечению молодежи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве» (7 ч.):  понятия «цифровая
среда»,  «цифровой  след»;  влияние  цифровой  среды  на  жизнь  человека;  приватность,
персональные данные; «цифровая зависимость», ее признаки и последствия; опасности и риски
цифровой среды, их источники; правила безопасного поведения в цифровой среде; вредоносное
программное обеспечение; виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы
работы;  правила  защиты  от  вредоносного  программного  обеспечения;  кража  персональных
данных,  паролей;  мошенничество,  фишинг,  правила  защиты  от  мошенников;  правила
безопасного использования устройств и программ; поведенческие опасности в цифровой среде и
их причины; опасные персоны, имитация близких социальных отношений; неосмотрительное
поведение и коммуникация в Интернете как угроза для будущей жизни и карьеры; травля в
Интернете, методы защиты от травли; деструктивные сообщества и деструктивный контент в
цифровой среде, их признаки; механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; вербовка,
манипуляция,  «воронки  вовлечения»;  радикализация  деструктива;  профилактика  и
противодействие вовлечению в деструктивные сообщества; правила коммуникации в цифровой
среде;  достоверность  информации  в  цифровой  среде;  источники  информации,  проверка  на
достоверность;  «информационный пузырь», манипуляция сознанием,  пропаганда;  фальшивые
аккаунты, вредные советчики, манипуляторы; понятие «фейк», цели и виды, распространение
фейков; правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений; понятие
прав  человека  в  цифровой  среде,  их  защита;  ответственность  за  действия  в  Интернете;
запрещенный контент; защита прав в цифровом пространстве.

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» (6 ч.): 

экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества; понятия «экстремизм» и
«терроризм»,  их  взаимосвязь;  варианты  проявления  экстремизма,  возможные  последствия;



преступления  террористической  направленности,  их  цель,  причины,  последствия;  опасность
вовлечения  в  экстремистскую  и  террористическую  деятельность:  способы  и  признаки;
предупреждение  и  противодействие  вовлечению  в  экстремистскую  и  террористическую
деятельность;  формы  террористических  актов;  уровни  террористической  угрозы;  правила
поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического акта,  проведении
контртеррористической  операции;  правовые  основы  противодействия  экстремизму  и
терроризму  в  Российской  Федерации;  основы  государственной  системы  противодействия
экстремизму  и  терроризму,  ее  цели,  задачи,  принципы;  права  и  обязанности  граждан  и
общественных организаций в области противодействия экстремизму и терроризму.

УЧЁТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Реализация воспитательного потенциала уроков ОБЗР предусматривает:

1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
предмета  «ОБЗР»  для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского патриотического
сознания  на  основе  патриотического  просвещения;  подбор  соответствующего
содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для
обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных и  памятных дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в  команде,  способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения
со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ
СШ № 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3  сентября:  День  окончания Второй мировой войны,  День  солидарности в  борьбе
с терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.



Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января:  День снятия блокады Ленинграда,  День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День  памяти жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск
в Сталинградской битве;
8 февраля:  День  памяти о  россиянах,  исполнявших служебный долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;

12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;



27 августа: День российского кино.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Номер урока Тема раздела, урока Количеств
о часов

Электронные  цифровые
образовательные ресурсы

Модуль 1. Безопасность в природной среде 7
1. Безопасность в природной среде. 1 Библиотека  ЦОК

https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
2. Выживание  в  автономных

условиях.
1 Библиотека  ЦОК

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-obzh-na-temu-avtonomnoe-
suschestvovanie-cheloveka-v-
usloviyah-prirodnoy-sredi-
klass-884841.html?
ysclid=m09x1z8lgi622621625

3. Природные  чрезвычайные
ситуации. Природные пожары.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru
/  f  5  eac  746  

4. Природные  чрезвычайные
ситуации.  Опасные  геологические
явления  и  процессы:  извержения
вулканов,  землетрясения,  оползни,
сели, камнепады.

1 Библиотека  ЦОК
https://youtu.be/KEBOHNn
hICg

5. Природные чрезвычайные 
ситуации.
Опасные гидрологические явления 
и процессы: паводки, половодья, 
цунами, сели, лавины.

1

6. Природные чрезвычайные 
ситуации.
Опасные природные 
метеорологические явления и 
процессы: ливни, град, мороз, жара.

1 Библиотека  ЦОК
https://infourok.ru/prezentaciya-
po-obzh-na-temu-pravila-
bezopasnogo-povedeniya-pri-
uragane-bure-smerche-
6559692.html?
ysclid=m09xgfx3fh565812329

7. Экологическая грамотность и 
разумное природопользование.

1

Модуль № 2 «Основы медицинских знаний. 
Оказание первой помощи»

7

8. Факторы, влияющие на здоровье 
человека.
Здоровый образ жизни.

1 Библиотека  ЦОК
https://infourok.ru/prezentaciya-
po-obzh-na-temu-obshie-
predstavleniya-o-zdorove-9-
klass-6311380.html?
ysclid=m0c44r6wdn822844227

https://youtu.be/KEBOHNnhICg
https://youtu.be/KEBOHNnhICg


9. Инфекционные заболевания. 
Значение вакцинации в борьбе
с инфекционными заболеваниями.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb350a

10. Неинфекционные заболевания. 
Факторы риска и меры 
профилактики. Роль
диспансеризации для сохранения 
здоровья.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb350a

11. Неинфекционные заболевания. 
Факторы риска и меры 
профилактики. Роль
диспансеризации для сохранения 
здоровья.

1

12. Психическое здоровье и 
психологическое благополучие.

1 Библиотека  ЦОК
https://урок.рф/presentation/73
04.html

12. Первая помощь пострадавшему. 1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb3078

14. Первая помощь пострадавшему. 1

Модуль № 3 «Безопасность в социуме» 7

15. Общение в жизни человека. 
Межличностное общение, общение 
в группе.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8

16. Конфликты и способы их 
разрешения.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb425c

17. Конфликты и способы их 
разрешения.

1

18. Конструктивные и деструктивные 
способы психологического 
воздействия.

1 Библиотека  ЦОК
https://infourok.ru/konspekt-na-
temu-metody-
psihologicheskogo-
vozdejstviya-5747674.html

19. Конструктивные и деструктивные 
способы психологического 
воздействия.

1

20. Психологические механизмы 
воздействия на большие группы 
людей.

1 Библиотека  ЦОК
https://infourok.ru/konspekt-na-
temu-metody-
psihologicheskogo-
vozdejstviya-5747674.html

21. Психологические механизмы 
воздействия на большие группы 
людей.

1

Модуль № 4 «Безопасность в информационном 
пространстве»

7

https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8


22. Безопасность в цифровой среде. 1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb46da

23. Опасности, связанные с 
использованием программного 
обеспечения.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb4842

24. Опасности, связанные с 
коммуникацией в цифровой среде.

1 Библиотека  ЦОК
https://infourok.ru/prezentaciya-
po-obzh-na-temu-bezopasnost-
v-cifrovoj-srede-9-klass-
6299338.html

25. Опасности, связанные с 
коммуникацией в цифровой среде.

1

26. Достоверность информации в 
цифровой среде.

1 Библиотека  ЦОК
https://m.edsoo.ru/f5eb4842

27. Достоверность информации в 
цифровой среде.

1

28. Защита прав в цифровом 
пространстве.

1 Библиотека  ЦОК
https://infourok.ru/bezopasnost-
v-cifrovoj-srede-opasnye-
programmy-i-yavleniya-
6462772.html

Модуль № 5 «Основы противодействия 
экстремизму и терроризму»

6

29. Экстремизм и терроризм как угроза
устойчивого развития общества.

1 Библиотека  ЦОК
https://youtu.be/RmtcYt0Ck
wA

30. Экстремизм и терроризм как угроза
устойчивого развития общества.

1

31. Правила безопасного поведения 
при угрозе и совершении 
террористического акта.

1 Библиотека  ЦОК
https://infourok.ru/prezentaciya-
po-obzh-na-temu-
mezhdunarodniy-terrorizm-
ugroza-nacionalnoy-
bezopasnosti-rossii-
854177.html

32. Правила безопасного поведения 
при угрозе и совершении 
террористического акта.

1

33. Противодействие экстремизму и 
терроризму.

1 Библиотека  ЦОК
https://www.youtube.com/watc
h?v=YNY-lWTrdV8

34. Противодействие экстремизму и 
терроризму.

1

https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb46da


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Русский язык
/наименование учебного курса в соответствии с учебным планом/

11
/классы/

МО учителей предметов гуманитарного цикла
/ФИО разработчика программы/

                                       Класс                                                           11А,11Б



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
 осознание  и  проявление  общероссийской  гражданственности,  патриотизма,

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и
языку  межнационального  общения  на  основе  расширения  представлений  о
функциях  русского  языка  в  России  и  мире; о  русском  языке  как  духовной,
нравственной  и  культурной  ценности  многонационального  народа  России;  о
взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в
русском  языке  традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностей;
формирование ценностного отношения к русскому языку;

 овладение  русским  языком  как  инструментом  личностного  развития  и
формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в
развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для
овладения будущей профессией, самообразования и социализации;

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения
основными  понятиями  культуры  речи  и  функциональной  стилистики,
формирование  навыков  нормативного  употребления  языковых  единиц  и
расширение  круга  используемых  языковых  средств;  совершенствование
коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и
самооценке на основе наблюдений за речью;

 развитие  функциональной  грамотности:  совершенствование  умений  текстовой
деятельности,  анализа  текста  с  точки  зрения  явной  и  скрытой  (подтекстовой),
основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных
форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.); совершенствование умений
трансформировать,  интерпретировать  тексты  и  использовать  полученную
информацию в практической деятельности;

 обобщение  знаний  о  языке  как  системе,  об  основных  правилах  орфографии  и
пунктуации,  об  изобразительно-выразительных  средствах  русского  языка;
совершенствование  умений  анализировать  языковые  единицы  разных  уровней,
умений  применять  правила  орфографии  и  пунктуации,  умений  определять
изобразительно-выразительные средства языка в тексте;

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской
Федерации,  недопущения  использования  нецензурной  лексики  и  иностранных
слов,  за  исключением тех,  которые не  имеют общеупотребительных аналогов  в
русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.

На изучение русского языка в 10–11 классах среднего общего образования в учебном
плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68
часов (2 часа в неделю).

Программа  по  учебному  предмету  «Русский  язык»  и  любая  ее  часть  может
реализоваться с применением дистанционных образовательных технологий при наличии
оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на
уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной
деятельности  общеобразовательной  организации  в  соответствии  с  традиционными
российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями,
принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам



самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности,
патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения;
взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

В результате  изучения русского языка на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:                           

1) гражданского воспитания:
 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и

ответственного члена российского общества;
 осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение  закона  и

правопорядка;
 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и

демократических  ценностей,  в  том  числе  в  сопоставлении  с  ситуациями,
отражёнными  в  текстах  литературных  произведений,  написанных  на  русском
языке;

 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

 готовность  вести  совместную деятельность  в  интересах гражданского общества,
участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

 умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответствии  с  их
функциями и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.
2) патриотического воспитания:

 сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости
за  свой  край,  свою  Родину,  свой  язык  и  культуру,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России;

 ценностное  отношение  к  государственным  символам,  историческому  и
природному  наследию,  памятникам,  боевым  подвигам  и  трудовым
достижениям  народа,  традициям  народов  России;  достижениям  России  в
науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

 идейная  убеждённость,  готовность  к  служению  Отечеству  и  его  защите,
ответственность за его судьбу.                                            

3) духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа
 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения;
 способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на  основе

осознанного  принятия  ценностей  семейной  жизни  в  соответствии  с
традициями народов России.

4) эстетического воспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического

творчества, спорта, труда, общественных отношений;
 способность  воспринимать  различные  виды  искусства,  традиции  и  творчество

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;



 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового
искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного,
творчества;

 готовность  к  самовыражению  в  разных  видах  искусства,  стремление  проявлять
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по
русскому языку.

5) физического воспитания:
 сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  ответственного

отношения к своему здоровью;
 потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-

оздоровительной деятельностью;
 активное  неприятие  вредных  привычек  и  иных  форм  причинения  вреда

физическому и психическому здоровью.
6) трудового воспитания:

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
 готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной

направленности,  способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно
осуществлять  такую  деятельность,  в  том  числе  в  процессе  изучения  русского
языка;

 интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,  в  том  числе  к
деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный
выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей
жизни.

7) экологического воспитания:
 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание
глобального характера экологических проблем;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания
целей устойчивого развития человечества;

 активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде;  умение
прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия  предпринимаемых
действий и предотвращать их;

 расширение опыта деятельности экологической направленности.
8) ценности научного познания:

 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

 совершенствование  языковой  и  читательской  культуры  как  средства
взаимодействия между людьми и познания мира;

 осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять  учебно-
исследовательскую и  проектную деятельность,  в  том числе  по русскому языку,
индивидуально и в группе.

В процессе  достижения  личностных  результатов  освоения  обучающимися  рабочей
программы  по  русскому  языку  у  обучающихся  совершенствуется  эмоциональный
интеллект, предполагающий сформированность:                              

 самосознания,  включающего  способность  понимать  своё  эмоциональное
состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего
состояния,  видеть  направление  развития  собственной  эмоциональной  сферы,
быть уверенным в себе;



 саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать
ответственность  за  своё  поведение,  способность  проявлять  гибкость  и
адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,
оптимизм,  инициативность,  умение  действовать,  исходя  из  своих
возможностей;

 эмпатии,  включающей способность  сочувствовать  и  сопереживать,  понимать
эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении
коммуникации;

 социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать  отношения  с
другими  людьми,  заботиться  о  них,  проявлять  к  ним  интерес  и  разрешать
конфликты с учётом собственного речевого и читательского опыта.

В результате  изучения русского языка на уровне среднего общего образования у
обучающегося  будут  сформированы познавательные универсальные учебные  действия,
коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные
учебные действия, совместная деятельность.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие базовые  логические
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,  рассматривать  её
всесторонне;

 устанавливать  существенный  признак  или  основание  для  сравнения,
классификации и  обобщения  языковых единиц,  языковых явлений и  процессов,
текстов  различных  функциональных  разновидностей  языка,  функционально-
смысловых типов, жанров;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять  закономерности  и  противоречия  языковых  явлений,  данных  в

наблюдении;
 разрабатывать  план  решения  проблемы  с  учётом  анализа  имеющихся

материальных и нематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов

целям;
 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и

комбинированного  взаимодействия,  в  том  числе  при  выполнении  проектов  по
русскому языку;

 развивать  креативное  мышление  при  решении  жизненных  проблем  с  учётом
собственного речевого и читательского опыта.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие базовые  исследовательские
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

 владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  в
том числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью
и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по
русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных
учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;



 формировать  научный  тип  мышления,  владеть  научной,  в  том  числе
лингвистической,  терминологией,  общенаучными  ключевыми  понятиями  и
методами;

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

 выявлять  и  актуализировать  задачу,  выдвигать  гипотезу,  задавать  параметры  и
критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений;

 анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,  критически
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные

средства и способы действия — в профессиональную среду;
 выдвигать  новые  идеи,  оригинальные  подходы,  предлагать  альтернативные

способы решения проблем.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие умения  работать  с
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

 владеть  навыками  получения  информации,  в  том  числе  лингвистической,  из
источников  разных  типов,  самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,
систематизацию  и  интерпретацию  информации  различных  видов  и  форм
представления;

 создавать  тексты в  различных форматах с  учётом назначения информации и её
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации
(презентация, таблица, схема и другие);

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и
морально-этическим нормам;

 использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  при
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 владеть  навыками  защиты  личной  информации,  соблюдать  требования
информационной безопасности.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие умения  общения как  часть
коммуникативных универсальных учебных действий:

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;
 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
 владеть  различными  способами  общения  и  взаимодействия;  аргументированно

вести диалог;
 развёрнуто,  логично  и  корректно  с  точки  зрения  культуры  речи  излагать  своё

мнение, строить высказывание.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие умения  самоорганизации как
части регулятивных универсальных учебных действий:

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;



 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор,  уметь аргументировать его,  брать ответственность за

результаты выбора;
 оценивать приобретённый опыт;
 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие умения  самоконтроля,
принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,  оценивать
соответствие результатов целям;

 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых
действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов;  использовать
приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению;
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать  мотивы  и  аргументы  других  людей  при  анализе  результатов

деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибку;
 развивать способность видеть мир с позиции другого человека.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие умения  совместной
деятельности:

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

возможностей каждого члена коллектива;
 принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и  координировать

действия  по  их  достижению:  составлять  план  действий,  распределять  роли  с
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий
результат по разработанным критериям;

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,
практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть
инициативным.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

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

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

Язык и речь. Культура речи



Синтаксис. Синтаксические нормы
Выполнять  синтаксический  анализ  словосочетания,  простого  и  сложного

предложения.
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в

рамках изученного).
Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных

норм  согласования  сказуемого  с  подлежащим,  употребления  падежной  и  предложно-
падежной  формы  управляемого  слова  в  словосочетании,  употребления  однородных
членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного).

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

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

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

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

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров
научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее
150 слов).Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Общие сведения о языке

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее
представление).  Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические
изменения  в  лексике,  огрубление  обиходно-разговорной  речи,  неоправданное
употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор).

Язык и речь. Культура речи
Синтаксис. Синтаксические нормы
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ

словосочетания и предложения.
Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм,

парцелляция,  вопросно-ответная  форма  изложения,  градация,  инверсия,  лексический
повтор,  анафора,  эпифора,  антитеза;  риторический  вопрос,  риторическое  восклицание,
риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие.

Синтаксические  нормы.  Порядок  слов  в  предложении.  Основные  нормы
согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд,
большинство,  меньшинство;  с  подлежащим,  выраженным  количественно-именным
сочетанием  (двадцать  лет,  пять  человек);  имеющим  в  своём  составе  числительные,
оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или
числительное,  оканчивающееся  на  два,  три,  четыре.  Согласование  сказуемого  с



подлежащим,  имеющим  при  себе  приложение  (типа  диван-кровать,  озеро  Байкал).
Согласование сказуемого с  подлежащим,  выраженным аббревиатурой,  заимствованным
несклоняемым существительным.

Основные  нормы  управления:  правильный  выбор  падежной  или  предложно-
падежной формы управляемого слова.

Основные нормы употребления однородных членов предложения.
Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.
Основные нормы построения сложных предложений.
Пунктуация. Основные правила пунктуации
Пунктуация  как  раздел  лингвистики  (повторение,  обобщение).  Пунктуационный

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

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки
препинания  между  частями  сложного  предложения;  знаки  препинания  при  передаче
чужой речи. Сочетание знаков препинания.

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

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при обособлении.
Знаки  препинания  в  предложениях  с  вводными  конструкциями,  обращениями,

междометиями.
Знаки препинания в сложном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при передаче чужой речи.
Функциональная стилистика. Культура речи
Функциональная  стилистика  как  раздел  лингвистики.  Стилистическая  норма

(повторение, обобщение).
Разговорная  речь,  сферы  её  использования,  назначение.  Основные  признаки

разговорной  речи:  неофициальность,  экспрессивность,  неподготовленность,
преимущественно  диалогическая  форма.  Фонетические,  интонационные,  лексические,
морфологические,  синтаксические  особенности  разговорной  речи.  Основные  жанры
разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор).

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного
стиля:  отвлечённость,  логичность,  точность,  объективность.  Лексические,
морфологические,  синтаксические  особенности  научного  стиля.  Основные  подстили
научного  стиля.  Основные  жанры  научного  стиля:  монография,  диссертация,  научная
статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие
(обзор).

Официально-деловой  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  Основные
признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность.
Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля.
Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление,
доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор).

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки
публицистического  стиля:  экспрессивность,  призывность,  оценочность.  Лексические,
морфологические,  синтаксические  особенности  публицистического  стиля.  Основные
жанры  публицистического  стиля:  заметка,  статья,  репортаж,  очерк,  эссе,  интервью
(обзор).

Язык  художественной  литературы  и  его  отличие  от  других  функциональных
разновидностей  языка  (повторение,  обобщение).  Основные  признаки  художественной
речи:  образность,  широкое  использование  изобразительно-выразительных  средств,
языковых средств других функциональных разновидностей языка.



УЧЁТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Реализация воспитательного потенциала уроков литературы предусматривает:

1. Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета  «Русский  язык»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.



Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Номер
урока

Тема раздела, урока Колич
ество
часов

Электронные цифровые
образовательные ресурсы

Повторение                                                                   2

1 Повторение и обобщение изученного в 10 
классе 1



2 Повторение и обобщение изученного в 10 
классе. Практикум 1

Раздел 1. Общие сведения о языке                            3

3
Культура речи в экологическом аспекте. 
Культура речи как часть здоровой 
окружающей языковой среды

1 Библиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4

4

Культура речи в экологическом аспекте. 
Проблемы речевой культуры в 
современном обществе (общее 
представление)

1

5 Итоговый контроль "Общие сведения об 
языке". Сочинение (обучающее) 1

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. 
Синтаксис. Синтаксические нормы                      18

6 Синтаксис как раздел лингвистики 
(повторение, обобщение) 1 Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaadc98

7 Синтаксис как раздел лингвистики. 
Практикум 1

8 Изобразительно-выразительные средства 
синтаксиса 1 Российская электронная 

школа resh.edu.ru

9 Изобразительно-выразительные средства 
синтаксиса. Практикум 1

10 Синтаксические нормы. Порядок слов в 
предложении 1 Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaaddb0

11 Основные нормы согласования сказуемого 
с подлежащим 1 Российская электронная 

школа resh.edu.ru

12

Основные нормы управления: правильный 
выбор падежной или предложно-падежной 
формы управляемого слова. Употребление 
производных предлогов

1 Библиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaafd18

13 Основные нормы управления. Практикум 1

14 Основные нормы употребления 
однородных членов предложения 1 Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab04e8

15
Предложения с однородными членами, 
соединенными двойными союзами. 
Практикум

1
Российская электронная 
школа resh.edu.ru

16 Основные нормы употребления 
причастных оборотов 1 Российская электронная 

школа resh.edu.ru

17 Основные нормы употребления 
деепричастных оборотов 1 Российская электронная 

школа resh.edu.ru

18
Основные нормы употребления 
причастных и деепричастных оборотов. 
Практикум

1
Российская электронная 
школа resh.edu.ru



19

Основные нормы построения сложных 
предложений: сложноподчиненного 
предложения с с придаточным 
определительным; придаточным 
изъяснительным

1

Российская электронная 
школа resh.edu.ru

20 Основные нормы построения сложного 
предложения с разными видами связи 1 Российская электронная 

школа resh.edu.ru

21 Основные нормы построения сложных 
предложений. Практикум 1 Российская электронная 

школа resh.edu.ru

22 Обобщение и систематизация по теме 
«Синтаксис. Синтаксические нормы» 1

23 Контрольная работа по теме "Синтаксис и 
синтаксические нормы" 1

Раздел 4. Функциональная стилистика. 
Культура речи
                                                                                         18

24 Пунктуация как раздел лингвистики. 
(повторение, обобщение) 1

25
Правила постановки тире между 
подлежащим и сказуемым, выраженными 
разными частями речи

1 Российская электронная 
школа resh.edu.ru

26 Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами 1 Российская электронная 

школа resh.edu.ru  

27 Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. Практикум 1 Российская электронная 

школа resh.edu.ru

28
Правила постановки знаков препинания в 
предложениях с обособленными 
определениями, приложениями

1
Российская электронная 
школа resh.edu.ru

29

Правила постановки знаков препинания в 
предложениях с обособленными 
дополнениями, обстоятельствами, 
уточняющими членами

1

Российская электронная 
школа resh.edu.ru

30 Знаки препинания при обособлении. 
Практикум 1 Российская электронная 

школа resh.edu.ru

31
Правила постановки знаков препинания в 
предложениях с вводными конструкциями, 
обращениями, междометиями

1
Российская электронная 
школа resh.edu.ru

32
Знаки препинания в предложениях с 
вводными конструкциями, обращениями, 
междометиями. Практикум

1

33 Правила постановки знаков препинания в 
сложносочинённом предложении 1 Российская электронная 

школа resh.edu.ru

34 Правила постановки знаков препинания в 
сложноподчинённом предложении 1 Российская электронная 

школа resh.edu.ru



35 Правила постановки знаков препинания в 
бессоюзном сложном предложении 1 Российская электронная 

школа resh.edu.ru

36
Правила постановки знаков препинания в 
сложном предложении с разными видами 
связи

1

37 Знаки препинания в сложном предложении 
с разными видами связи. Практикум 1

38
Правила пунктуационного оформления 
предложений с прямой речью, косвенной 
речью, диалогом, цитатой

1 Библиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea

39
Повторение правил пунктуационного 
оформления предложений при передаче 
чужой речи. Практикум

1

40
Повторение и обобщение по темам раздела 
"Пунктуация. Основные правила 
пунктуации"

1

41
Итоговый контроль "Пунктуация. 
Основные правила пунктуации". 
Сочинение

1

Раздел 4. Функциональная стилистика. 
Культура речи
                                                                                         23

42 Функциональная стилистика как раздел 
лингвистики (повторение, обобщение) 1 Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab1d48

43 Разговорная речь 1 Библиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab202c

44 Разговорная речь. Практикум 1

45 Основные жанры разговорной речи: 
устный рассказ, беседа, спор (обзор) 1 Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab21da

46 Основные жанры разговорной речи: 
устный рассказ, беседа, спор. Практикум 1

47 Научный стиль, сфера его использования, 
назначение 1 Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab25c2

48 Основные подстили научного стиля 1

49 Основные подстили научного стиля. 
Практикум 1

50 Основные жанры научного стиля (обзор) 1

51 Основные жанры научного стиля. 
Практикум 1

52 Официально-деловой стиль, сфера его 
использования, назначение 1 Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab2982

53 Основные жанры официально-делового 1 Библиотека 



стиля (обзор). Практикум ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab2af4

54 Публицистический стиль, сфера его 
использования, назначение 1

55
Публицистический стиль. Лексические, 
морфологические и синтаксические 
особенности стиля

1 Библиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab2c48

56 Основные жанры публицистического 
стиля: заметка, статья, репортаж 1 Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab2ea0

57 Основные жанры публицистического 
стиля: интервью, очерк 1 Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab3026

58 Публицистический стиль. Практикум 1

59 Итоговый контроль "Функциональная 
стилистика. Культура речи". Сочинение 1

60
Язык художественной литературы и его 
отличия от других функциональных 
разновидностей языка

1 Библиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab318e

61 Язык художественной литературы. 
Практикум 1 Российская электронная 

школа resh.edu.ru

62 Основные признаки художественной речи 1

63 Основные признаки художественной речи. 
Практикум 1 Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab1578

64 Контрольная итоговая работа 1

Повторение                                                                 4 

65 Повторение изученного. Культура речи 1

66 Повторение изученного. Орфография. 
Пунктуация 1 Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab0718

67 Повторение изученного. Текст 1 Библиотека 
ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab360c

68 Повторение изученного. Функциональная 
стилистика 1 Библиотека 

ЦОК https://m.edsoo.ru/fbab333c



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
  УЧИТЕЛЯ

Физика
 (базовый уровень)

/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

11
/классы/

Новикова Мария Владимировна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                             Класс                                11А, 11Б
                                                                                        (социально-экономический, 
                                                                                        гуманитарный профиль)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  по  физике  базового  уровня  на  уровне  среднего  общего  образования
разработана  на  основе  положений  и  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной
рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика» в
образовательных  организациях  Российской  Федерации,  реализующих  основные
образовательные программы. 

Содержание  программы  по  физике  направлено  на  формирование  естественно-
научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом
уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует
требованиям  ФГОС  СОО  к  планируемым  личностным,  предметным  и  метапредметным
результатам обучения, а также учитывает необходимость реализации межпредметных связей
физики с естественно-научными учебными предметами. В ней определяются основные цели
изучения  физики  на  уровне  среднего  общего  образования,  планируемые  результаты
освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне). 
Программа по физике включает: 

 планируемые результаты освоения  курса  физики на  базовом уровне,  в  том числе
предметные результаты по годам обучения; 

 содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения. 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного

предмета  в  школе,  вносит существенный вклад в  систему знаний об окружающем мире.
Школьный  курс  физики  –  системообразующий  для  естественно-научных  учебных
предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых
химией,  биологией,  физической  географией  и  астрономией.  Использование  и  активное
применение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий
в  сфере  энергетики,  транспорта,  освоения  космоса,  получения  новых  материалов  с
заданными свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад в формирование
естественно-научной  картины  мира  обучающихся,  в  формирование  умений  применять
научный метод познания при выполнении ими учебных исследований. 

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей,
которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он
содержит материал из  всех разделов физики,  включает как вопросы классической,  так  и
современной физики. 
Идея  генерализации.  В  соответствии  с  ней  материал  курса  физики  объединён  вокруг
физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных
уровнях материи, веществе и поле. 
Идея  гуманитаризации.  Её  реализация  предполагает  использование  гуманитарного
потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а
также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 
Идея  прикладной  направленности.  Курс  физики  предполагает  знакомство  с  широким
кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов. 
Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых
экологическим  проблемам  современности,  которые  связаны  с  развитием  техники  и
технологий,  а  также  обсуждения  проблем  рационального  природопользования  и
экологической безопасности. 

Стержневыми  элементами  курса  физики  на  уровне  среднего  общего  образования
являются  физические  теории  (формирование  представлений  о  структуре  построения



физической  теории,  роли  фундаментальных  законов  и  принципов  в  современных
представлениях  о  природе,  границах  применимости  теорий,  для  описания  естественно-
научных явлений и процессов). 

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт
организации  экспериментальной  деятельности  обучающихся.  Для  базового  уровня  курса
физики  –  это  использование  системы  фронтальных  кратковременных  экспериментов  и
лабораторных  работ,  которые  в  программе  по  физике  объединены  в  общий  список
ученических  практических  работ.  Выделение  в  указанном  перечне  лабораторных  работ,
проводимых  для  контроля  и  оценки,  осуществляется  участниками  образовательного
процесса исходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При этом
обеспечивается  овладение  обучающимися  умениями  проводить  косвенные  измерения,
исследования  зависимостей  физических  величин  и  постановку  опытов  по  проверке
предложенных гипотез. 

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом
для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью,
позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса,
так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются
задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни,
требующие выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера.
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  к  материально-техническому  обеспечению
учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общего образования
должен  изучаться  в  условиях  предметного  кабинета  физики  или  в  условиях
интегрированного  кабинета  предметов  естественно-научного  цикла.  В  кабинете  физики
должно  быть  необходимое  лабораторное  оборудование  для  выполнения  указанных  в
программе по физике ученических практических работ и демонстрационное оборудование. 

Демонстрационное  оборудование  формируется  в  соответствии  с  принципом
минимальной  достаточности  и  обеспечивает  постановку  перечисленных  в  программе  по
физике  ключевых  демонстраций  для  исследования  изучаемых  явлений  и  процессов,
эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений. 

Лабораторное  оборудование  для  ученических  практических  работ  формируется  в
виде  тематических  комплектов  и  обеспечивается  в  расчёте  одного  комплекта  на  двух
обучающихся.  Тематические  комплекты  лабораторного  оборудования  должны  быть
построены  на  комплексном  использовании  аналоговых  и  цифровых  приборов,  а  также
компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 
Основными целями изучения физики в общем образовании являются: 

 формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы,
развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие  представлений  о  научном  методе  познания  и  формирование
исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование  научного  мировоззрения  как  результата  изучения  основ  строения
материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование  умений объяснять  явления  с  использованием физических  знаний и
научных доказательств; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук,
техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучения
курса физики на уровне среднего общего образования: 

 приобретение  системы  знаний  об  общих  физических  закономерностях,  законах,
теориях,  включая  механику,  молекулярную  физику,  электродинамику,  квантовую
физику и элементы астрофизики; 

 формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических
явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 



 освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью,
задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной
условиям задачи; 

 понимание  физических  основ  и  принципов  действия  технических  устройств  и
технологических процессов, их влияния на окружающую среду; 

 овладение  методами  самостоятельного  планирования  и  проведения  физических
экспериментов,  анализа  и интерпретации информации,  определения достоверности
полученного результата; 

 создание  условий  для  развития  умений  проектно-исследовательской,  творческой
деятельности. 

На  изучение  физики  (базовый  уровень)  на  уровне  среднего  общего  образования
отводится 136 часов: в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ
является рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов
с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.

Программа по учебному предмету «Физика» и любая ее часть может реализоваться с
применением  дистанционных  образовательных  технологий  при  наличии  оснований  в
соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны  отражать
готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней
позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних
убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества,
расширение жизненного опыта  и  опыта  деятельности  в  процессе  реализации основных
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
гражданского воспитания:
 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного и
ответственного члена российского общества;
 принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических
ценностей;
 готовность  вести  совместную  деятельность  в  интересах  гражданского общества,
участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
 умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответствии с их
функциями и назначением;
 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.
патриотического воспитания:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;
 ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских
учёных в области физики и технике.
духовно-нравственного воспитания:
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на
морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего.
эстетического воспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего
физической науке.
трудового воспитания:
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным
с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 



реализовывать собственные жизненные планы;
 готовность  и  способность  к  образованию и  самообразованию в  области физики на
протяжении всей жизни.
экологического воспитания:
 сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем;
 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 
целей устойчивого развития человечества;
 расширение опыта деятельности экологической направленности на основе 
имеющихся знаний по физике.
ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
физической науки;
 осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики
осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия Базовые 
логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 
рассматривать её всесторонне;
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
физических явлениях;
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 
и нематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие
результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;
 координировать и выполнять работу в условиях

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
Базовые исследовательские действия:
 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 
науки;
 владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности в  области
физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач
физического содержания, применению различных методов познания;
 владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании
учебных проектов в области физики;
 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу
её решения, находить аргументы для доказательства  своих  утверждений,  задавать
параметры и критерии решения;
 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать
их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том
числе при изучении физики;
 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 уметь переносить знания по физике в практическую область 
жизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.



Работа с информацией:
 владеть  навыками  получения  информации  физического  содержания  из источников
разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию
и интерпретацию информации различных видов и форм представления;
 оценивать достоверность информации;
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной безопасности;
 создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения
информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления
и визуализации.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности;
 распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать  тематику  и  методы совместных  действий  с учётом общих интересов
и возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия
по её достижению: составлять план действий,  распределять  роли  с  учётом  мнений
участников, обсуждать результаты совместной работы;
 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по
разработанным критериям;
 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,
практической значимости;
 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять
творчество и воображение, быть инициативным.
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность  в  области физики
и астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;
 самостоятельно  составлять  план  решения  расчётных  и  качественных задач,  план
выполнения  практической  работы  с  учётом  имеющихся ресурсов, собственных
возможностей и предпочтений;
 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за
решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно
повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
 давать  оценку  новым  ситуациям,  вносить  коррективы  в  деятельность, оценивать
соответствие результатов целям;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований;
 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;



 признавать своё право и право других на ошибки.
В  процессе  достижения  личностных  результатов  освоения  программы  по физике для
уровня среднего общего образования у обучающихся
 эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной
сферы, быть уверенным в себе;
 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность
за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять
гибкость, быть открытым новому;
 внутренней  мотивации,  включающей  стремление  к  достижению  цели  и успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,
учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию;
 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 11 классе предметные результаты на углублённом уровне должны
отражать сформированность у обучающихся умений:
 понимать  роль  физики в  экономической,  технологической,  социальной и  этической
сферах деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине мира,
роль  астрономии  в  практической деятельности  человека  и  дальнейшем  научно-
техническом  развитии, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и
прогностической функций физической теории – электродинамики, специальной теории
относительности, квантовой физики, роль физической теории в формировании
представлений о физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду
современных естественно-научных представлений о природе;
 различать  условия  применимости  моделей  физических  тел  и  процессов (явлений):
однородное  электрическое  и  однородное  магнитное  поля, гармонические колебания,
математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны,
идеальный колебательный  контур,  тонкая  линза,  моделей  атома,  атомного  ядра  и
квантовой модели света;
 различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных
законов;
 анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используя
основные положения и законы электродинамики и специальной теории относительности
(закон сохранения электрического заряда, сила Ампера, сила Лоренца, закон
электромагнитной индукции, правило Ленца, связь ЭДС самоиндукции в элементе
электрической цепи со скоростью изменения силы тока, постулаты специальной теории
относительности Эйнштейна);
 анализировать  и  объяснять  квантовые  процессы  и  явления,  используя положения
квантовой физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты
Бора, принцип соотношения неопределённостей Гейзенберга, законы сохранения
зарядового  и  массового  чисел  и  энергии  в  ядерных  реакциях,  закон радиоактивного
распада);
 описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжённость
электрического  поля,  потенциал  электростатического поля, разность потенциалов,
электродвижущая сила, индукция магнитного поля, магнитный поток, сила Ампера,
индуктивность, электродвижущая сила самоиндукции, энергия магнитного поля
проводника с током, релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя свободной
частицы, энергия и импульс фотона, массовое число и заряд ядра, энергия связи ядра;
 объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная индукция,
самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия, полное внутреннее 



отражение, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), альфа- и бета-распады ядер, гамма-
излучение ядер, физические принципы спектрального анализа и работы лазера;
 определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера
и силы Лоренца;
 строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой, и рассчитывать
его характеристики;
 применять основополагающие астрономические понятия, теории и законы для анализа
и объяснения физических процессов, происходящих  в  звёздах,  в  звёздных системах,  в
межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звёзд и Вселенной;
 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной
зависимости
физических величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей измерений,
делать выводы по результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать
оптимальный  метод  измерения,  оценивать  абсолютные  и относительные погрешности
прямых и косвенных измерений;
 проводить  опыты  по  проверке  предложенной  гипотезы:  планировать эксперимент,
собирать экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать
вывод о статусе предложенной гипотезы;
 описывать методы получения научных астрономических знаний;
 соблюдать  правила  безопасного  труда  при  проведении  исследований  в рамках
учебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной
деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;
 решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на
основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям
задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при
использовании математических методов решения задач, проводить расчёты на основании
имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учётом
полученных результатов;
 решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов курса
физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла:
выстраивать логическую цепочку  рассуждений  с  опорой  на  изученные  законы,
закономерности и физические явления;
 использовать теоретические знания для объяснения основных принципов  работы
измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов;
 приводить  примеры  вклада российских  и  зарубежных  учёных-физиков в развитие
науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;
 анализировать  и  оценивать  последствия  бытовой  и  производственной деятельности
человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности,
представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использовании
достижений
науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества;
 применять различные способы работы с информацией физического содержания с
использованием современных информационных технологий,  при  этом  использовать
современные  информационные технологии для поиска, переработки и предъявления
учебной и научно-популярной  информации,  структурирования  и  интерпретации
информации, полученной из различных источников, критически анализировать
получаемую информацию и оценивать её достоверность как на основе имеющихся знаний,
так и на основе анализа источника информации;
 проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретения
новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ;



 работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу
группы,  рационально  распределять  деятельность в  нестандартных ситуациях,  адекватно
оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы;
 проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по специальностям
физико-технического профиля.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел 1. Электродинамика.
Тема 1. Магнитное поле.

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с током.
Магнитное поле.  Вектор магнитной индукции.  Принцип суперпозиции магнитных полей.
Линии магнитной индукции.  Магнитное  поле  проводника с  током (прямого  проводника,
катушки и кругового витка). Опыт Эрстеда. Сила Ампера, её направление и модуль. Сила
Лоренца, её направление и модуль. Движение заряженной частицы в однородном магнитном
поле. Работа силы Лоренца. Магнитное поле в веществе. 
Технические устройства и технологические процессы: применение постоянных магнитов,
электромагнитов, тестер-мультиметр, электродвигатель Якоби, ускорители элементарных
частиц.
Демонстрации.
Картина линий индукции магнитного поля полосового и  подковообразного
постоянных магнитов.
Картина  линий  магнитной  индукции  поля  длинного  прямого  проводника  и  замкнутого
кольцевого проводника, катушки с током.
Взаимодействие двух проводников с током. Сила Ампера.
Действие силы Лоренца на ионы электролита.
Наблюдение движения пучка электронов в магнитном поле.
Принцип действия электроизмерительного прибора  магнитоэлектрической
системы.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Исследование  магнитного  поля  постоянных  магнитов.  Исследование  свойств
ферромагнетиков.
Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. Измерение силы Ампера.
Изучение зависимости силы Ампера от силы тока.
Определение магнитной индукции на основе измерения силы Ампера.
Тема 2. Электромагнитная индукция.

Явление  электромагнитной  индукции.  Поток  вектора  магнитной  индукции.  ЭДС
индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. ЭДС
индукции  в  проводнике,  движущемся  в  однородном  магнитном  поле.  Правило  Ленца.
Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи постоянного тока. Явление самоиндукции.
ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля катушки с током. Электромагнитное поле.
Технические устройства и технологические процессы: индукционная печь, соленоид, защита
от электризации тел при движении в магнитном поле Земли.
Демонстрации.
Наблюдение явления электромагнитной индукции.
Исследованиезависимости ЭДС индукции от скорости  изменения  магнитного
потока.
Правило Ленца.
Падение магнита в алюминиевой (медной) трубе. Явление самоиндукции.
Исследование зависимости ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Исследование явления электромагнитной индукции. Определение индукции вихревого 



магнитного поля. Исследование явления самоиндукции.
Сборка модели электромагнитного генератора.
Раздел 2. Колебания и волны.
Тема 1. Механические колебания.

Колебательная  система.  Свободные  колебания.  Гармонические  колебания.
Кинематическое  и  динамическое  описание.  Энергетическое  описание  (закон  сохранения
механической энергии).  Вывод динамического описания гармонических колебаний из  их
энергетического  и  кинематического  описания.  Амплитуда  и  фаза  колебаний.  Связь
амплитуды  колебаний  исходной  величины  с  амплитудами  колебаний  её  скорости  и
ускорения.  Период  и  частота  колебаний.  Период  малых  свободных  колебаний
математического маятника. Период свободных колебаний пружинного маятника. Понятие о
затухающих колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 
Технические  устройства  и  технологические  процессы: метроном,  часы,  качели,
музыкальные инструменты, сейсмограф.
Демонстрации.
Запись колебательного движения.
Наблюдение независимости периода малых колебаний груза на нити от амплитуды.
Исследование  затухающих  колебаний  и  зависимости  периода  свободных  колебаний  от
сопротивления.
Исследованиеколебаний груза на массивной пружине с целью
формирования представлений об идеальной модели пружинного маятника.
Закон сохранения энергии при колебаниях груза на пружине. Исследование вынужденных
колебаний.
Наблюдение резонанса.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Измерение периода свободных колебаний нитяного и пружинного
маятников.
Изучение законов движения тела в ходе колебаний на упругом подвесе. Изучение движения
нитяного маятника.
Преобразование  энергии  в  пружинном  маятнике.  Исследование  убывания  амплитуды
затухающих колебаний. Исследование вынужденных колебаний.
Тема 2. Электромагнитные колебания.

Колебательный  контур.  Свободные  электромагнитные  колебания  в  идеальном
колебательном  контуре.  Формула  Томсона.  Связь  амплитуды  заряда  конденсатора  с
амплитудой силы тока в  колебательном контуре.  Закон сохранения энергии в идеальном
колебательном  контуре.  Затухающие  электромагнитные  колебания.  Вынужденные
электромагнитные колебания. Переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное
и  действующее  значение  силы  тока  и  напряжения  при  различной  форме  зависимости
переменного тока от времени. Синусоидальный переменный ток. Резистор, конденсатор и
катушка  индуктивности  в  цепи  синусоидального  переменного  тока.  Идеальный
трансформатор.  Производство,  передача  и  потребление  электрической  энергии.
Экологические  риски  при  производстве  электроэнергии.  Культура  использования
электроэнергии  в  повседневной  жизни.  Технические  устройства  и  технологические
процессы: электрический звонок, генератор переменного тока, линии электропередач.
Демонстрации.
Свободные электромагнитные колебания.
Зависимость частоты свободных колебаний от индуктивности и ёмкости контура.
Осциллограммы электромагнитных колебаний. Генератор незатухающих электромагнитных
колебаний. Модель электромагнитного генератора.
Вынужденные синусоидальные колебания.
Резистор, катушка индуктивности и конденсатор в цепи переменного тока.
Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки 



индуктивности и конденсатора.
Устройство и принцип действия трансформатора.
Модель линии электропередачи.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Изучение трансформатора.
Исследование переменного тока через последовательно соединённые конденсатор, катушку
и резистор.
Наблюдение электромагнитного резонанса.
Исследование работы источников света в цепи переменного тока.
Тема 3. Механические и электромагнитные волны.

Механические  волны,  условия  их  распространения.  Поперечные  и  продольные
волны.  Период,  скорость  распространения и  длина волны.  Свойства  механических волн:
отражение,  преломление,  интерференция  и  дифракция.  Звук.  Скорость  звука.  Громкость
звука.  Высота  тона.  Тембр  звука.  Шумовое  загрязнение  окружающей  среды.
Электромагнитные  волны.  Условия  излучения  электромагнитных  волн.  Взаимная
ориентация векторов в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн:

отражение, преломление,  поляризация,  интерференция  и  дифракция.  Шкала
электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту. Принципы
радиосвязи  и  телевидения.  Радиолокация.  Электромагнитное  загрязнение  окружающей
среды.
Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, радар,
радиоприёмник,  телевизор,  антенна,  телефон,  СВЧ-печь,  ультразвуковая  диагностика  в
технике и медицине.
Демонстрации.
Образование и распространение поперечных и продольных волн. Колеблющееся тело как
источник звука.
Зависимость длины волны от частоты колебаний. Наблюдение отражения и преломления
механических  волн.  Наблюдение  интерференции  и  дифракции  механических  волн.
Акустический резонанс.
Свойства ультразвука и его применение.
Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний.
Исследованиесвойств электромагнитных волн: отражение,  преломление,
поляризация, дифракция, интерференция.
Обнаружение инфракрасного и ультрафиолетового излучений.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Изучение параметров звуковой волны.
Изучение распространения звуковых волн в замкнутом пространстве.
Тема 4. Оптика.

Прямолинейное  распространение  света  в  однородной  среде.  Луч  света.  Точечный
источник  света.  Отражение  света.  Законы  отражения  света.  Построение  изображений  в
плоском зеркале. Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель
преломления.  Относительный  показатель  преломления.  Постоянство  частоты  света  и
соотношение длин волн при переходе монохроматического света через границу раздела двух
оптических сред. Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.
Полное  внутреннее  отражение.  Предельный  угол  полного  внутреннего  отражения.
Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая сила
тонкой  линзы.  Зависимость  фокусного  расстояния  тонкой  сферической  линзы  от  её
геометрии и относительного показателя преломления. Формула тонкой линзы. Увеличение,
даваемое  линзой.  Ход  луча,  прошедшего  линзу  под  произвольным  углом  к  её  главной
оптической  оси.  Построение  изображений  точки  и  отрезка  прямой  в  собирающих  и
рассеивающих линзах и их системах. Оптические приборы. Разрешающая способность. Глаз
как оптическая система. Пределы применимости геометрической оптики. Волновая оптика. 



Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения максимумов и
минимумов  в  интерференционной  картине  от  двух  когерентных  источников.  Примеры
классических  интерференционных  схем.  Дифракция  света.  Дифракционная  решётка.
Условие  наблюдения  главных  максимумов  при  падении  монохроматического  света  на
дифракционную решётку. Поляризация света.
Технические  устройства  и  технологические  процессы: очки,  лупа,  перископ,
фотоаппарат, микроскоп, проекционный аппарат, просветление оптики, волоконная оптика,
дифракционная решётка.
Демонстрации.
Законы отражения света.
Исследование преломления света.
Наблюдение полного внутреннего отражения. Модель световода.
Исследование хода световых пучков через плоскопараллельную пластину и призму.
Исследование свойств изображений в линзах. Модели микроскопа, телескопа.
Наблюдение  интерференции  света.  Наблюдение  цветов  тонких  плёнок.  Наблюдение
дифракции света.
Изучение  дифракционной  решётки.  Наблюдение  дифракционного  спектра.  Наблюдение
дисперсии света.
Наблюдение поляризации света.
Применение поляроидов для изучения механических напряжений. 
Ученический  эксперимент,  лабораторные  работы,  практикум.  Измерение  показателя
преломления стекла.
Исследование зависимости фокусного расстояния от вещества (на примере жидких линз).
Измерение фокусного расстояния рассеивающих линз. Получение изображения в системе из
плоского зеркала и линзы. Получение изображения в системе из двух линз.
Конструирование телескопических систем.
Наблюдение дифракции, интерференции и поляризации света. Изучение поляризации света,
отражённого от поверхности диэлектрика. Изучение интерференции лазерного излучения на
двух щелях.
Наблюдение дисперсии.
Наблюдение и исследование дифракционного спектра. Измерение длины световой волны.
Получение спектра излучения светодиода при помощи дифракционной решётки.
Раздел 3. Основы специальной теории относительности.
Границы  применимости  классической  механики.  Постулаты  специальной  теории
относительности. Пространственно-временной интервал. Преобразования Лоренца. Условие
причинности. Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины.
Энергия  и  импульс  релятивистской  частицы.  Связь  массы  с  энергией  и  импульсом
релятивистской частицы. Энергия покоя.
Технические  устройства  и  технологические  процессы: спутниковые  приёмники,
ускорители заряженных частиц.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Определение импульса и энергии релятивистских частиц(по
фотографиям треков заряженных частиц в магнитном поле).
Раздел 4. Квантовая физика.
Тема 1. Корпускулярно-волновой дуализм.

Равновесное  тепловое  излучение  (излучение  абсолютно  чёрного  тела).  Закон
смещения  Вина.  Гипотеза  Планка  о  квантах.  Фотоны.  Энергия  и  импульс  фотона.
Фотоэффект.  Опыты  А.  Г.  Столетова.  Законы  фотоэффекта.  Уравнение  Эйнштейна  для
фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. Давление света (в частности, давление света
на  абсолютно  поглощающую  и  абсолютно  отражающую  поверхность).  Опыты  П.  Н.
Лебедева. Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Длина волны де Бройля и размеры
области локализации движущейся частицы. Корпускулярно- волновой дуализм. 



Дифракция электронов на кристаллах. Специфика измерений в микромире. Соотношения
неопределённостей Гейзенберга.
Технические  устройства  и  технологические  процессы: спектрометр,  фотоэлемент,
фотодатчик, туннельный микроскоп, солнечная батарея, светодиод.
Демонстрации.
Фотоэффект  на  установке  с  цинковой  пластиной.  Исследование  законов  внешнего
фотоэффекта.
Исследованиезависимости сопротивления полупроводников от освещённости.
Светодиод. Солнечная батарея.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Исследование фоторезистора.
Измерение постоянной Планка на основе исследования фотоэффекта. Исследование зависимости 
силы тока через светодиод от напряжения.
Тема 2. Физика атома.

Опыты  по  исследованию  строения  атома.  Планетарная  модель  атома  Резерфорда.
Постулаты Бора.  Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня
энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода. Спонтанное и
вынужденное излучение света. Лазер.
Технические  устройства  и  технологические  процессы: спектральный  анализ
(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер.
Демонстрации.
Модель опыта Резерфорда. Наблюдение линейчатых спектров.
Устройство  и  действие  счётчика  ионизирующих  частиц.  Определение  длины  волны
лазерного излучения.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Наблюдение линейчатого спектра.
Исследование  спектра  разреженного  атомарного  водорода  и  измерение  постоянной
Ридберга.
Тема 3. Физика атомного ядра и элементарных частиц.

Нуклонная  модель  ядра  Гейзенберга–Иваненко.  Заряд ядра.  Массовое число  ядра.
Изотопы.  Радиоактивность.  Альфа-распад.  Электронный  и  позитронный  бета-  распад.
Гамма-излучение.  Закон  радиоактивного  распада.  Радиоактивные  изотопы  в  природе.
Свойства  ионизирующего  излучения.  Влияние  радиоактивности  на  живые  организмы.
Естественный фон излучения. Дозиметрия. Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы.
Дефект массы ядра. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерные реакторы. Проблемы
управляемого термоядерного синтеза. Экологические аспекты развития ядерной энергетики.
Методы регистрации и исследования элементарных частиц. 
Технические  устройства  и  технологические  процессы: дозиметр,  камера  Вильсона,
ядерный реактор, термоядерный реактор, атомная бомба, магнитно-резонансная томография.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 
Исследование  радиоактивного  фона  с  использованием  дозиметра.  Изучение  поглощения
бета-частиц алюминием.
Раздел 5. Элементы астрономии и астрофизики.

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии.
Применимость  законов  физики для  объяснения  природы космических  объектов.  Методы
астрономических  исследований.  Современные  оптические  телескопы,  радиотелескопы,
внеатмосферная  астрономия.  Вид  звёздного  неба.  Созвездия,  яркие  звёзды,  планеты,  их
видимое движение. Солнечная система. Солнце. Солнечная активность. Источник энергии
Солнца и звёзд.  Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс –
светимость». Звёзды главной последовательности.  Зависимость «масса – светимость» для
звёзд главной последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления
о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд. Млечный Путь – наша 



Галактика.  Положение  и  движение  Солнца  в  Галактике.  Типы  галактик.
Радиогалактики  и  квазары.  Чёрные  дыры  в  ядрах  галактик.  Вселенная.  Расширение
Вселенной.  Закон  Хаббла.  Разбегание  галактик.  Теория  Большого  взрыва.  Реликтовое
излучение.  Масштабная  структура  Вселенной.  Метагалактика.  Нерешённые  проблемы
астрономии.
Ученические наблюдения.
Наблюдения  звёздного  неба  невооружённым  глазом  с  использованием  компьютерных
приложений для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные
созвездия Северного полушария и яркие звёзды.
Наблюдения в телескоп Луны, планет, туманностей и звёздных скоплений.
Физический практикум.
Способы  измерения  физических  величин  с  использованием  аналоговых  и  цифровых
измерительных  приборов  и  компьютерных  датчиковых  систем.  Абсолютные  и
относительные погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей.
Проведение  косвенных  измерений,  исследований  зависимостей  физических  величин,
проверка  предложенных  гипотез  (выбор  из  работ,  описанных  в  тематических  разделах
«Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»).
Обобщающее повторение.

Обобщение  и  систематизация  содержания  разделов  курса  «Механика»,
«Молекулярная  физика  и  термодинамика»,  «Электродинамика»,  «Колебания  и  волны»,
«Основы  специальной  теории  относительности»,  «Квантовая  физика»,  «Элементы
астрономии и астрофизики». Роль физики и астрономии в экономической, технологической,
социальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в
современной  научной  картине  мира,  значение  описательной,  систематизирующей,
объяснительной и прогностической функций физической теории, роль физической теории в
формировании представлений о физической картине мира, место физической картины мира
в общем ряду современных естественно-научных представлений о природе.
Межпредметные связи.
Изучение  курса  физики  базового  уровня  в  11  классе  осуществляется  с  учётом
содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии
и технологии.
Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление,
научный  факт,  гипотеза,  физическая  величина,  закон,  теория,  наблюдение,  эксперимент,
моделирование,  модель,  измерение,  погрешности  измерений,  измерительные  приборы,
цифровая лаборатория.
Математика: решение системы уравнений. Тригонометрические функции: синус, косинус,
тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество. Векторы и их проекции на оси
координат,  сложение  векторов.  Производные  элементарных  функций.  Признаки  подобия
треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел.
Биология:  электрические  явления  в  живой  природе,  колебательные  движения  в  живой
природе,  экологические  риски  при  производстве  электроэнергии,  электромагнитное
загрязнение  окружающей  среды,  ультразвуковая  диагностика  в  медицине,  оптические
явления в живой природе.
Химия:  строение атомов и молекул,  кристаллическая  структура твёрдых тел,  механизмы
образования кристаллической решётки, спектральный анализ.
География:  магнитные  полюса  Земли,  залежи  магнитных  руд,  фотосъёмка  земной
поверхности, сейсмограф.
Технология: применение постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигатель Якоби,
генератор переменного тока, индукционная печь, линии электропередач, электродвигатель,
радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика
в технике, проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея, спутниковые 



приёмники, ядерная энергетика и экологические аспекты её развития.

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков физики предусматривает:

1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
предмета «Физика» для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе
исторического  просвещения;  подбор  соответствующего  содержания  уроков,  заданий,
вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих  воспитательное  воздействие  на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми
ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
предметов, явлений и событий,  инициирование обсуждений, высказываний своего мнения,
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;

6. Применение  интерактивных форм учебной работы –  интеллектуальных,  стимулирующих
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения
и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;

7. Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками
и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ № 95, установление и
поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей  сотрудников
органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв Холокоста.
Февраль:
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве;
8 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;



21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Номер
урока Тема раздела/урока Количество

часов Электронные цифровые
образовательные ресурсы

Электродинамика 15 часов
Раздел 1. Магнитное поле (7 часов)

1.
Магнитные  взаимодействия.
Магнитное поле. 1

https://lesson.edu.ru/lesson/fdccd9b1-
85d5-4b89-bc99-132b7125f5ab?
backUrl=%2F03%2F11

2. Правило буравчика 1

3.
Закон Ампера. Правило левой руки

1
https://lesson.edu.ru/lesson/ec908c2f-
7c98-4e5c-8a78-00776a0ae99a?
backUrl=%2F03%2F11

4.
Рамка с током в магнитном поле

1
https://lesson.edu.ru/lesson/eff1fc6e-
a4f3-44dd-b41e-da9354b398dd?
backUrl=%2F03%2F11

5.
Лабораторная  работа  №  1
«Действие  магнитного  поля  на
проводник с током»

1
https://lesson.edu.ru/lesson/1b3b26f8-
8de2-4bf9-84dc-d973299f7555?
backUrl=%2F03%2F11

6.
Сила Лоренца

1
https://lesson.edu.ru/lesson/96ee8397-
4381-4c44-8cb0-d05ced38e562?
backUrl=%2F03%2F11

7.
Решение  задач  по  теме  «Сила
Лоренца» 1

https://lesson.edu.ru/lesson/2f8a2dd3-
9df2-489c-8668-30f2336b2c43?
backUrl=%2F03%2F11
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Тема 2. Электромагнитная индукция (8 часов)

8.
Явление электромагнитной индукции

1
https://lesson.edu.ru/lesson/874074f3-
62d6-449b-9f1b-9fe9a3e79f52?
backUrl=%2F03%2F11

9. Правило Ленца. Применение правила
Ленца 1

10. Закон электромагнитной индукции 1

11.

Лабораторная  работа  №  2
«Исследование  явления
электромагнитной  индукции.
Конструирование
трансформатора».

1

12.
Лабораторная  работа  №  3
«Исследование  вихревого
электрического поля»

1

13.
Самоиндукция

1
https://lesson.edu.ru/lesson/4746062d-
9a97-4d96-a74b-c81be734b70b?
backUrl=%2F03%2F11

14.
Энергия магнитного поля контура с
током 1

https://lesson.edu.ru/lesson/f23298be-
0540-4f53-bb41-b216b3402c0b?
backUrl=%2F03%2F11

15.
Контрольная  работа  №1  по  теме
«Магнитное  поле.
Электромагнитная индукция»

1
https://lesson.edu.ru/lesson/33cd992a-
c0eb-4d03-a55d-b321f9b06c4a?
backUrl=%2F03%2F11

Колебания и волны (12 часов)

16.
Свободные механические колебания.
Гармонические колебания 1

https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-
5836-41cf-8e55-790f5afc433e?
backUrl=%2F03%2F11

17.

Динамика  механических  колебаний:
пружинный  маятник  и
математический маятник 1

https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-
5836-41cf-8e55-790f5afc433e?
backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-
5836-41cf-8e55-790f5afc433e?
backUrl=%2F03%2F11

18.
Лабораторная  работа  №  4
«Изучение  колебаний  пружинного
маятника»

1
https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-
5836-41cf-8e55-790f5afc433e?
backUrl=%2F03%2F11

19.
Энергия  механических  колебаний.
Вынужденные колебания 1

https://lesson.edu.ru/lesson/caa2c82a-
e669-401a-92f5-d0d111030d4a?
backUrl=%2F03%2F11

20.
Колебательный  контур.  Аналогия
между  механическими  и
электромагнитными колебаниями

1
https://lesson.edu.ru/lesson/18a57765-
9616-4f71-98b6-9ca3316fdeb0?
backUrl=%2F03%2F11

21.
Переменный  электрический  ток.
Конденсатор  и  катушка
индуктивности  в  цепи  переменного
тока

1
https://lesson.edu.ru/lesson/a6b012b2-
f5a7-422c-8894-a015b59671d6?
backUrl=%2F03%2F11

22.
Производство,  передача  и
потребление  электроэнергии.
Трансформатор 

1
https://lesson.edu.ru/lesson/72b23327-
172d-4acf-bbe4-87384daab8c6?
backUrl=%2F03%2F11

23.
Механические  волны.  Величины,
характеризующие волну. 1

https://lesson.edu.ru/lesson/7478748d-
21d9-4510-9794-4e342559f3c3?
backUrl=%2F03%2F11
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24.
Звук.  Характеристики  звуковой
волны. 1

https://lesson.edu.ru/lesson/52ea79ad-
2fe2-40f9-a1f0-9d97c6bf7a0e?
backUrl=%2F03%2F11

25.
Электромагнитные волны. 

1
https://lesson.edu.ru/lesson/40078189-
df39-4175-9fbb-629936aa6007?
backUrl=%2F03%2F11

26.
Передача  информации  с  помощью
электромагнитных волн. 1

https://lesson.edu.ru/lesson/45c6f68c-
95b6-4899-a2d0-b1fc7259da73?
backUrl=%2F03%2F11

27.
Контрольная  работа  № 2  по  теме
«Механические  и  магнитные
колебания и волны»

1
https://lesson.edu.ru/lesson/45c6f68c-
95b6-4899-a2d0-b1fc7259da73?
backUrl=%2F03%2F11

Оптика (18 часов)

Геометрическая оптика (9 часов)

28.
Прямолинейное  распространение
света 1

https://lesson.edu.ru/lesson/5dae2074-
3342-4730-87c4-bab7902220a4?
backUrl=%2F03%2F11

29.
Отражение света

1
https://lesson.edu.ru/lesson/fea8001c-
36db-41b4-8cb2-e96f51b6e65c?
backUrl=%2F03%2F11

30. Преломление света 1

31.
Лабораторная  работа  №  5
«Исследование преломления света на
границах раздела «воздух — стекло»
и «стекло — воздух»

1

32.
Исследование  явления  полного
внутреннего отражения 1

https://lesson.edu.ru/lesson/0eadc9bc-
df68-4d88-a8ff-bc70bf2ed341?
backUrl=%2F03%2F11

33.
Виды  линз.  Основные  элементы
линзы  Построения  изображений  в
тонких линзах

1

34.
Формула тонкой линзы.  Увеличение
линзы 1

https://lesson.edu.ru/lesson/27c714e0-
cbda-48b1-84b3-4f6754fe6413?
backUrl=%2F03%2F11

35.
Ход  произвольного  луча  и
нахождение  фокусов  линзы.  Глаз  и
оптические приборы

1

36. Контрольная  работа  № 3  по  теме
«Геометрическая оптика» 1

Волновая оптика (9 часов)

37.
Интерференция волн на поверхности
воды. Интерференция света 1

https://lesson.edu.ru/lesson/72a49497-
5374-4c2e-8e9e-927eb25721d6?
backUrl=%2F03%2F11

38. Дифракция волн 1

39.
Измерение  длин  волн  света
Дифракционная решётка 1

https://lesson.edu.ru/lesson/fa28ea3a-
b816-48d7-863d-fcdc060b6165?
backUrl=%2F03%2F11

40.
Лабораторная  работа  №  6
«Наблюдение  интерференции  и
дифракции света»

1

41. Лабораторная  работа  №  7 1 https://lesson.edu.ru/lesson/f116b532-

https://lesson.edu.ru/lesson/f116b532-ead2-4ab2-b68a-352bf8058e31?backUrl=%2F03%2F11
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https://lesson.edu.ru/lesson/72a49497-5374-4c2e-8e9e-927eb25721d6?backUrl=%2F03%2F11
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https://lesson.edu.ru/lesson/0eadc9bc-df68-4d88-a8ff-bc70bf2ed341?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/fea8001c-36db-41b4-8cb2-e96f51b6e65c?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/fea8001c-36db-41b4-8cb2-e96f51b6e65c?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/fea8001c-36db-41b4-8cb2-e96f51b6e65c?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/5dae2074-3342-4730-87c4-bab7902220a4?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/5dae2074-3342-4730-87c4-bab7902220a4?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/5dae2074-3342-4730-87c4-bab7902220a4?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/45c6f68c-95b6-4899-a2d0-b1fc7259da73?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/45c6f68c-95b6-4899-a2d0-b1fc7259da73?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/45c6f68c-95b6-4899-a2d0-b1fc7259da73?backUrl=%2F03%2F11
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https://lesson.edu.ru/lesson/40078189-df39-4175-9fbb-629936aa6007?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/40078189-df39-4175-9fbb-629936aa6007?backUrl=%2F03%2F11
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«Определение длины световой волны
с  помощью  дифракционной
решётки»

ead2-4ab2-b68a-352bf8058e31?
backUrl=%2F03%2F11

42.
Дисперсия света

1
https://lesson.edu.ru/lesson/8d43b657-
17b4-4db2-9d58-dbb2e29a862c?
backUrl=%2F03%2F11

43.
Поляризация света

1
https://lesson.edu.ru/lesson/2d219692-
8259-4faf-b11a-2e48d8b487e1?
backUrl=%2F03%2F11

44. Соотношение  между  волновой  и
геометрической оптикой 1

45. Контрольная  работа  №4  по  теме
«Волновая оптика»

1

Элементы теории относительности (2 часа)

46.
Основные  положения  специальной
теории относительности 1

https://lesson.edu.ru/lesson/42e25f5d-
3e4b-4090-80b3-2cca2fae90aa?
backUrl=%2F03%2F11

47. Энергия тела. Энергия покоя 1

Раздел 4. Квантовая физика. (13 часов)
Тема 1,2. Корпускулярно-волновой дуализм. Физика атома (7 часов)

48.
Явление фотоэффекта

1
https://lesson.edu.ru/lesson/f3823c52-
d4d5-4445-82ea-67241847dcc3?
backUrl=%2F03%2F11

49.
Теория фотоэффекта. Фотоны

1
https://lesson.edu.ru/lesson/7fe7dc51-
3ceb-4c2c-b167-e6990568868a?
backUrl=%2F03%2F11

50.
Применение  фотоэффекта.  Решение
задач  по  теме  «Фотоэффект.
Фотоны»

1
https://lesson.edu.ru/lesson/6d451c14-
dbc1-4163-9831-8ef5dd26b0a0?
backUrl=%2F03%2F11

51.
Строение атома. Атомные спектры

1
https://lesson.edu.ru/lesson/970660f2-
c31e-48f5-b2f6-ebc59cabf826?
backUrl=%2F03%2F11

52.
Энергетические уровни

1
https://lesson.edu.ru/lesson/e1799a2f-
ac92-44e7-a484-2abcafa47281?
backUrl=%2F03%2F11

53.
Лабораторная  работа  №  8
«Изучение  спектра  водорода  по
фотографии»

1

54.
Лазеры. Корпускулярно-волновой
дуализм 1

https://lesson.edu.ru/lesson/b3de9deb-
c54d-41db-910f-f6cef349ad87?
backUrl=%2F03%2F11

Тема 3. Физика атомного ядра (6 часов)

55.
Радиоактивность Строение атомного
ядра 1

https://lesson.edu.ru/lesson/4edd0754-
9b4f-459b-acc2-221a6d76e9d2?
backUrl=%2F03%2F11

56.
Закон радиоактивного распада

1
https://lesson.edu.ru/lesson/a33f0289-
fc13-475c-9003-611ac290d0b5?
backUrl=%2F03%2F11

57.
Ядерные  реакции.  Энергия  связи
атомных ядер. Ядерная энергетика. 1

https://lesson.edu.ru/lesson/9ce69233-
8863-4b35-8c7d-a8af70fccc2b?
backUrl=%2F03%2F11

58. Методы регистрации и исследования
элементарных частиц

1 https://lesson.edu.ru/lesson/4f179f30-
c88e-4392-b561-d71a0638d388?

https://lesson.edu.ru/lesson/4f179f30-c88e-4392-b561-d71a0638d388?backUrl=%2F03%2F11
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https://lesson.edu.ru/lesson/9ce69233-8863-4b35-8c7d-a8af70fccc2b?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/a33f0289-fc13-475c-9003-611ac290d0b5?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/a33f0289-fc13-475c-9003-611ac290d0b5?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/a33f0289-fc13-475c-9003-611ac290d0b5?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/4edd0754-9b4f-459b-acc2-221a6d76e9d2?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/4edd0754-9b4f-459b-acc2-221a6d76e9d2?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/4edd0754-9b4f-459b-acc2-221a6d76e9d2?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/b3de9deb-c54d-41db-910f-f6cef349ad87?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/b3de9deb-c54d-41db-910f-f6cef349ad87?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/b3de9deb-c54d-41db-910f-f6cef349ad87?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/e1799a2f-ac92-44e7-a484-2abcafa47281?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/e1799a2f-ac92-44e7-a484-2abcafa47281?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/e1799a2f-ac92-44e7-a484-2abcafa47281?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/970660f2-c31e-48f5-b2f6-ebc59cabf826?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/970660f2-c31e-48f5-b2f6-ebc59cabf826?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/970660f2-c31e-48f5-b2f6-ebc59cabf826?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/6d451c14-dbc1-4163-9831-8ef5dd26b0a0?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/6d451c14-dbc1-4163-9831-8ef5dd26b0a0?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/6d451c14-dbc1-4163-9831-8ef5dd26b0a0?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/7fe7dc51-3ceb-4c2c-b167-e6990568868a?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/7fe7dc51-3ceb-4c2c-b167-e6990568868a?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/7fe7dc51-3ceb-4c2c-b167-e6990568868a?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/f3823c52-d4d5-4445-82ea-67241847dcc3?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/f3823c52-d4d5-4445-82ea-67241847dcc3?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/f3823c52-d4d5-4445-82ea-67241847dcc3?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/42e25f5d-3e4b-4090-80b3-2cca2fae90aa?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/42e25f5d-3e4b-4090-80b3-2cca2fae90aa?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/42e25f5d-3e4b-4090-80b3-2cca2fae90aa?backUrl=%2F03%2F11
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backUrl=%2F03%2F11

59.
Лабораторная  работа  №  9
«Изучение  треков  заряженных
частиц по фотографии»

1
https://lesson.edu.ru/lesson/0797817a-
830d-4812-8829-d3fb0d758dea?
backUrl=%2F03%2F11

60.
Контрольная  работа  №5  по  теме
«Квантовая физика» 1

https://lesson.edu.ru/lesson/03197cb9-
ba5b-4123-afe4-356786aed010?
backUrl=%2F03%2F11

Раздел 5. Элементы астрономии и астрофизики (7 часов)

61. Солнце 1

62. Планеты Солнечной системы 1

63. Малые тела Солнечной системы 1

64. Главная  последовательность,
красные гиганты и белые карлики 1

65. Эволюция звёзд 1

66. Млечный Путь. Другие галактики 1

67. Эволюция Вселенной. 1

Обобщающее повторение (1 часов)

68. Обобщающее повторение 1

https://lesson.edu.ru/lesson/03197cb9-ba5b-4123-afe4-356786aed010?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/03197cb9-ba5b-4123-afe4-356786aed010?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/03197cb9-ba5b-4123-afe4-356786aed010?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0797817a-830d-4812-8829-d3fb0d758dea?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0797817a-830d-4812-8829-d3fb0d758dea?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0797817a-830d-4812-8829-d3fb0d758dea?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/4f179f30-c88e-4392-b561-d71a0638d388?backUrl=%2F03%2F11


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
  УЧИТЕЛЯ

Физика
 (углубленный уровень)

/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

11
/классы/

Новикова Мария Владимировна
/ФИО разработчика (ов) программы/

                                             Класс                                 11Б
                                                                                        (естественно-научный профиль)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по физике на уровне среднего общего образования разработана на
основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной
программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабочей
программы воспитания и  Концепции преподавания учебного предмета  «Физика» в
образовательных  организациях Российской Федерации, реализующих основные
образовательные программы.

Программа  по  физике  определяет  обязательное  предметное  содержание,
устанавливает рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного
предмета  с  учётом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа по физике даёт
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития обучающихся средствами учебного  предмета «Физика» на углублённом
уровне.

Изучение курса физики углублённого уровня позволяет реализовать задачи
профессиональной  ориентации,  направлено  на  создание  условий  для проявления
своих интеллектуальных и творческих способностей каждым обучающимся, которые
необходимы для продолжения образования в организациях профессионального
образования по различным физико- техническим и инженерным специальностям.

В программе по физике определяются планируемые результаты освоения курса
физики  на  уровне  среднего  общего  образования:  личностные, метапредметные,
предметные (на углублённом уровне). Научно- методологической основой для
разработки требований к личностным, метапредметным и предметным результатам
обучающихся, освоивших программу по физике на уровне среднего общего
образования на углублённом уровне, является системно-деятельностный подход.

Программа по физике включает:
 планируемые результаты освоения курса физики на углублённом уровне, в

том числе предметные результаты по годам обучения;
 содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения.
Программа по физике имеет примерный характер и может быть использована

учителями физики для составления своих рабочих программ.
Программа  по  физике  не  сковывает  творческую  инициативу  учителей  и

предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к
преподаванию физики на углублённом уровне при условии сохранения обязательной
части содержания курса.

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве
учебного  предмета  в  школе,  вносит  существенный  вклад  в  систему знаний  об
окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественно-
научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов
и явлений, изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией.
Использование и активное применение физических знаний определило характер и
бурное развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта,
освоения космоса, получения новых материалов с заданными свойствами. Изучение
физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной картины мира
обучающегося,  в  формирование  умений  применять  научный метод познания при
выполнении ими учебных исследований.

В основу курса физики на уровне среднего общего образования положен ряд идей,
которые можно рассматривать как принципы его построения.



Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым,
он содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической,
так и современной физики.

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён
вокруг физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о
структурных уровнях материи, веществе и поле.

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование
гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с
развитием общества, а также с мировоззренческими, нравственными  и
экологическими проблемами.

Идея  прикладной  направленности.  Курс  физики  углублённого  уровня
предполагает  знакомство  с  широким  кругом  технических  и  технологических
приложений изученных теорий и законов. При этом рассматриваются на уровне
общих представлений и современные технические устройства, и технологии.

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания,
посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием
техники  и  технологий,  а  также  обсуждения проблем рационального
природопользования и экологической безопасности.

Освоение содержания программы по физике должно быть построено на принципах
системно-деятельностного  подхода.  Для  физики  реализация  этих принципов
базируется  на  использовании  самостоятельного  эксперимента  как постоянно
действующего фактора учебного процесса. Для углублённого уровня – это система
самостоятельного ученического эксперимента,

включающего фронтальные ученические опыты при изучении нового материала,
лабораторные  работы  и  работы  практикума.  При  этом  возможны два способа
реализации физического практикума. В первом случае практикум проводится либо в
конце 10 и 11 классов, либо после первого и второго полугодий в каждом из этих
классов. Второй способ – это интеграция работ практикума в систему лабораторных
работ, которые проводятся в процессе изучения раздела (темы). При этом под
работами практикума понимается самостоятельное исследование, которое проводится
по руководству свёрнутого, обобщённого вида без пошаговой инструкции.

В программе по физике система ученического эксперимента, лабораторных работ и
практикума  представлена  единым  перечнем.  Выбор тематики  для  этих  видов
ученических  практических  работ  осуществляется участниками  образовательного
процесса исходя из  особенностей поурочного планирования и оснащения кабинета
физики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить
прямые и косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и
постановку опытов по проверке предложенных гипотез.

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач.  При
этом для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной и неявно
заданной  физической  моделью,  позволяющие  применять изученные законы и
закономерности как из одного раздела курса, так и интегрируя применение знаний из
разных  разделов.  Для  качественных  задач приоритетом являются задания на
объяснение/предсказание протекания физических явлений и процессов в окружающей
жизни,  требующие  выбора физической модели для  ситуации практико-
ориентированного характера.

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально- техническому
обеспечению учебного процесса курс физики углублённого уровня  на  уровне
среднего общего образования должен изучаться в условиях предметного кабинета. В



кабинете физики должно быть необходимое лабораторное оборудование для
выполнения указанных в программе по физике ученических опытов, лабораторных
работ и работ практикума, а также демонстрационное оборудование.

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом
минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе
по физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и
процессов, эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений.

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в
виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на
двух обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны
быть построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а
также компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий.

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:
 формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
 развитие  представлений  о  научном  методе  познания  и  формирование

исследовательского отношения к окружающим явлениям;
 формирование  научного  мировоззрения  как  результата  изучения  основ

строения материи и фундаментальных законов физики;
 формирование  умений  объяснять  явления  с  использованием  физических

знаний и научных доказательств;
 формирование представлений о роли физики для развития других

естественных наук, техники и технологий;
 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной

деятельности, связанных с физикой, подготовка к дальнейшему обучению  в этом
направлении.

Достижение  этих  целей  обеспечивается  решением следующих задач  в процессе
изучения курса физики на уровне среднего общего образования:
 приобретение  системы  знаний  об  общих  физических  закономерностях,

законах, теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику,
квантовую физику и элементы астрофизики;
 формирование  умений  применять  теоретические  знания  для  объяснения

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной
жизни;
 освоение способов решения различных задач с явно заданной физической

моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели,
адекватной условиям задачи, в том числе задач инженерного характера;
 понимание физических основ и принципов действия технических устройств и

технологических процессов, их влияния на окружающую среду;
 овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности
полученного результата;
 создание условий для развития умений проектно-исследовательской,

творческой деятельности;
 развитие  интереса  к  сферам  профессиональной  деятельности,  связанной с

физикой.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО углублённый уровень изучения



учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования выбирается
обучающимися, планирующими продолжение образования  по специальностям
физико-технического профиля.

На изучение физики отводится (углублённый уровень) в 11 классе – 136 часов (4
часа в неделю).

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических
работ является рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных
работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.

Программа  по  учебному  предмету  «Физика»  и  любая  ее  часть  может
реализоваться  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  при
наличии оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать
готовность  и  способность  обучающихся  руководствоваться сформированной
внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных
внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского
общества, расширение жизненного опыта  и  опыта  деятельности  в  процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
гражданского воспитания:
 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного и
ответственного члена российского общества;
 принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических
ценностей;
 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,
участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
 умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответствии с их
функциями и назначением;
 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.
патриотического воспитания:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;
 ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских
учёных в области физики и технике.
духовно-нравственного воспитания:
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,
ориентируясь  на  морально-нравственные  нормы  и  ценности,  в  том числе в
деятельности учёного;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего.
эстетического воспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества,
присущего физической науке.
трудового воспитания:
 интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,  в  том числе



связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный  выбор  будущей
профессии и реализовывать собственные жизненные планы;
 готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на
протяжении всей жизни.
экологического воспитания:
 сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем;
 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 
знания целей устойчивого развития человечества;
 расширение опыта деятельности экологической направленности на основе 
имеющихся знаний по физике.
ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития физической науки;
 осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения
физики осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и
в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать

проблему, рассматривать её всесторонне;
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерности и противоречия в

рассматриваемых физических явлениях;
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;
 координировать и выполнять работу в условиях

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
Базовые исследовательские действия:
 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 
науки;
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области
физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения
задач физического содержания, применению различных методов познания;
 владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,
преобразованию и  применению в  различных учебных ситуациях,  в  том числе  при
создании учебных проектов в области физики;
 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства  своих  утверждений,
задавать параметры и критерии решения;
 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в
том числе при изучении физики;
 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;



 уметь переносить знания по физике в практическую
область жизнедеятельности;

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:
 владеть  навыками  получения  информации  физического  содержания  из
источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм
представления;
 оценивать достоверность информации;
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
 создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом
назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму
представления и визуализации.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности;
 распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых
средств;
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и
возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;
 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий
результат по разработанным критериям;
 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,
практической значимости;
 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и
астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;
 самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план
выполнения  практической  работы  с  учётом  имеющихся ресурсов, собственных
возможностей и предпочтений;
 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за
решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики,
постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.



Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать
соответствие результатов целям;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;
 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибки.
В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для
уровня среднего общего образования у обучающихся
 эмоциональное  состояние,  видеть  направления  развития  собственной
эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;
 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;
 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,
учитывать его при осуществлении общения, способность к  сочувствию и
сопереживанию;
 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 11 классе предметные результаты на углублённом уровне должны
отражать сформированность у обучающихся умений:
 понимать  роль  физики  в  экономической,  технологической,  социальной и
этической сферах деятельности человека, роль и место физики в современной научной
картине мира, роль астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем
научно-техническом  развитии, значение описательной, систематизирующей,
объяснительной и прогностической функций физической теории – электродинамики,
специальной теории относительности, квантовой физики, роль физической теории в
формировании представлений о физической картине мира, место физической картины
мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о природе;
 различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений):
однородное электрическое и однородное магнитное поля, гармонические колебания,
математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны,
идеальный колебательный  контур,  тонкая  линза,  моделей  атома,  атомного  ядра  и
квантовой модели света;
 различать условия (границы, области) применимости физических законов,
понимать  всеобщий  характер  фундаментальных  законов  и ограниченность
использования частных законов;
 анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используя
основные положения и законы электродинамики и специальной теории
относительности (закон сохранения электрического заряда, сила Ампера, сила
Лоренца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, связь ЭДС



самоиндукции в элементе электрической цепи со скоростью изменения силы тока,
постулаты специальной теории относительности Эйнштейна);
 анализировать и объяснять квантовые процессы и явления, используя положения
квантовой физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй
постулаты Бора, принцип соотношения неопределённостей Гейзенберга, законы
сохранения зарядового  и  массового  чисел  и  энергии  в  ядерных  реакциях,  закон
радиоактивного распада);
 описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжённость
электрического  поля,  потенциал  электростатического поля, разность потенциалов,
электродвижущая сила, индукция магнитного поля, магнитный поток, сила Ампера,
индуктивность, электродвижущая сила самоиндукции, энергия магнитного поля
проводника с током, релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя
свободной частицы, энергия и импульс фотона, массовое число и заряд ядра, энергия
связи ядра;
 объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная
индукция,  самоиндукция,  резонанс,  интерференция волн, дифракция, дисперсия,
полное внутреннее отражение, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), альфа- и
бета-распады ядер, гамма-излучение ядер, физические принципы спектрального
анализа и работы лазера;
 определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силы
Ампера и силы Лоренца;
 строить  изображение,  создаваемое  плоским  зеркалом,  тонкой  линзой,  и
рассчитывать его характеристики;
 применять основополагающие астрономические понятия, теории и законы для
анализа и объяснения физических процессов, происходящих в звёздах,  в  звёздных
системах,  в  межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звёзд и
Вселенной;
 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием
прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты
полученной зависимости
физических величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей измерений,
делать выводы по результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать
оптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности
прямых и косвенных измерений;
 проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент,
собирать  экспериментальную  установку,  анализировать полученные результаты и
делать вывод о статусе предложенной гипотезы;
 описывать методы получения научных астрономических знаний;
 соблюдать  правила  безопасного  труда  при  проведении исследований в рамках
учебного эксперимента, практикума и учебно- исследовательской и проектной
деятельности с использованием измерительных устройств и  лабораторного
оборудования;
 решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической
моделью: на основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие
требованиям задачи, применять формулы,  законы,  закономерности  и  постулаты
физических  теорий при использовании математических методов решения задач,
проводить  расчёты на  основании имеющихся  данных,  анализировать результаты и
корректировать методы решения с учётом полученных результатов;



 решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов
курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного
цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы,
закономерности и физические явления;
 использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы
измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов;
 приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие
науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;
 анализировать  и  оценивать  последствия  бытовой  и  производственной
деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций
экологической безопасности, представлений о рациональном природопользовании, а
также разумном использовании достижений
науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества;
 применять различные способы работы с информацией физического содержания с
использованием современных информационных технологий, при этом использовать
современные информационные технологии для поиска, переработки и предъявления
учебной и научно-популярной  информации,  структурирования  и  интерпретации
информации, полученной из различных источников, критически анализировать
получаемую информацию и оценивать её достоверность как на основе имеющихся
знаний, так и на основе анализа источника информации;
 проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного
приобретения новых знаний в процессе выполнения  проектных и  учебно-
исследовательских работ;
 работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать
работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях,
адекватно  оценивать  вклад  каждого  из участников группы в решение
рассматриваемой проблемы;
 проявлять  мотивацию  к  будущей  профессиональной  деятельности  по
специальностям физико-технического профиля.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел 1. Электродинамика.
Тема 1. Магнитное поле.
Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с током. Магнитное поле. Вектор
магнитной  индукции.  Принцип  суперпозиции  магнитных  полей.  Линии  магнитной
индукции.  Магнитное  поле  проводника  с  током  (прямого  проводника,  катушки  и
кругового  витка).  Опыт  Эрстеда.  Сила  Ампера,  её  направление  и  модуль.  Сила
Лоренца,  её  направление  и  модуль.  Движение  заряженной  частицы  в  однородном
магнитном поле. Работа силы Лоренца. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики,
пара- и диамагнетики.
Технические  устройства  и  технологические  процессы: применение  постоянных
магнитов, электромагнитов,тестер-мультиметр,  электродвигатель  Якоби,  ускорители
элементарных частиц.
Демонстрации.
Картина линий индукции магнитного поля полосового и
подковообразного постоянных магнитов.
Картина линий магнитной индукции поля длинного прямого проводника и замкнутого
кольцевого проводника, катушки с током.
Взаимодействие двух проводников с током. Сила Ампера.



Действие силы Лоренца на ионы электролита.
Наблюдение движения пучка электронов в магнитном поле.
Принцип действия электроизмерительного прибора  магнитоэлектрической
системы.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Исследование  магнитного  поля  постоянных  магнитов.  Исследование  свойств
ферромагнетиков.
Исследование  действия  постоянного  магнита  на  рамку  с  током.  Измерение  силы
Ампера.
Изучение зависимости силы Ампера от силы тока.
Определение магнитной индукции на основе измерения силы Ампера.
Тема 2. Электромагнитная индукция.
Явление  электромагнитной  индукции.  Поток  вектора  магнитной  индукции.  ЭДС
индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле.
Токи Фуко.
ЭДС индукции в проводнике, движущемся в однородном магнитном поле.
Правило Ленца.
Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи постоянного тока.
Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции.
Энергия магнитного поля катушки с током. Электромагнитное поле.
Технические устройства и технологические процессы: индукционная печь, соленоид,
защита от электризации тел при движении в магнитном поле Земли.
Демонстрации.
Наблюдение явления электромагнитной индукции.
Исследованиезависимости ЭДС индукции от скорости изменения магнитного
потока.
Правило Ленца.
Падение магнита в алюминиевой (медной) трубе. Явление самоиндукции.
Исследование  зависимости  ЭДС самоиндукции  от  скорости  изменения  силы  тока  в
цепи.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Исследование явления электромагнитной индукции. Определение индукции вихревого
магнитного поля. Исследование явления самоиндукции.
Сборка модели электромагнитного генератора.
Раздел 2. Колебания и волны.
Тема 1. Механические колебания.
Колебательная  система.  Свободные  колебания.  Гармонические  колебания.
Кинематическое  и  динамическое  описание.  Энергетическое  описание  (закон
сохранения  механической  энергии).  Вывод  динамического  описания  гармонических
колебаний  из  их  энергетического  и  кинематического  описания.  Амплитуда  и  фаза
колебаний. Связь амплитуды колебаний исходной величины с амплитудами колебаний
её  скорости  и  ускорения.  Период  и  частота  колебаний.  Период  малых  свободных
колебаний  математического  маятника.  Период  свободных  колебаний  пружинного
маятника.  Понятие  о  затухающих  колебаниях.  Вынужденные  колебания.  Резонанс.
Резонансная кривая. Влияние затухания на вид резонансной кривой. Автоколебания.
Технические  устройства  и  технологические  процессы: метроном,  часы,  качели,
музыкальные инструменты, сейсмограф.
Демонстрации.
Запись колебательного движения.
Наблюдение независимости периода малых колебаний груза на нити от амплитуды.



Исследование затухающих колебаний и зависимости периода свободных колебаний от
сопротивления.
Исследованиеколебаний груза на массивной пружине с целью
формирования представлений об идеальной модели пружинного маятника.
Закон  сохранения  энергии  при  колебаниях  груза  на  пружине.  Исследование
вынужденных колебаний.
Наблюдение резонанса.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Измерение периода свободных колебаний нитяного и

пружинного маятников.
Изучение  законов  движения  тела  в  ходе  колебаний  на  упругом  подвесе.  Изучение
движения нитяного маятника.
Преобразование энергии в пружинном маятнике. Исследование убывания амплитуды
затухающих колебаний. Исследование вынужденных колебаний.
Тема 2. Электромагнитные колебания.
Колебательный  контур.  Свободные  электромагнитные  колебания  в  идеальном
колебательном контуре.  Формула  Томсона.  Связь  амплитуды заряда  конденсатора  с
амплитудой  силы  тока  в  колебательном  контуре.  Закон  сохранения  энергии  в
идеальном  колебательном  контуре.  Затухающие  электромагнитные  колебания.
Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Мощность переменного
тока. Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения при различной
форме зависимости переменного тока от времени. Синусоидальный переменный ток.
Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цепи синусоидального переменного
тока. Резонанс токов. Резонанс напряжений. Идеальный трансформатор. Производство,
передача  и  потребление  электрической  энергии.  Экологические  риски  при
производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии в повседневной
жизни.  Технические устройства и технологические процессы: электрический звонок,
генератор переменного тока, линии электропередач.
Демонстрации.
Свободные электромагнитные колебания.
Зависимость частоты свободных колебаний от индуктивности и ёмкости контура.
Осциллограммы  электромагнитных  колебаний.  Генератор  незатухающих
электромагнитных колебаний. Модель электромагнитного генератора.
Вынужденные синусоидальные колебания.
Резистор, катушка индуктивности и конденсатор в цепи переменного тока.
Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки
индуктивности и конденсатора.
Устройство и принцип действия трансформатора.
Модель линии электропередачи.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Изучение трансформатора.
Исследование  переменного  тока  через  последовательно  соединённые  конденсатор,
катушку и резистор.
Наблюдение электромагнитного резонанса.
Исследование работы источников света в цепи переменного тока.
Тема 3. Механические и электромагнитные волны.
Механические волны, условия их распространения. Поперечные и продольные волны.
Период,  скорость  распространения  и  длина  волны.  Свойства  механических  волн:
отражение,  преломление,  интерференция  и  дифракция.  Звук.  Скорость  звука.
Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. Шумовое загрязнение окружающей среды.



Электромагнитные  волны.  Условия  излучения  электромагнитных  волн.  Взаимная
ориентация векторов в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных

волн: отражение, преломление,  поляризация,  интерференция  и  дифракция.
Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту.
Принципы радиосвязи  и  телевидения.  Радиолокация.  Электромагнитное  загрязнение
окружающей среды.
Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты,
радар,  радиоприёмник,  телевизор,  антенна,  телефон,  СВЧ-печь,  ультразвуковая
диагностика в технике и медицине.
Демонстрации.
Образование и распространение поперечных и продольных волн. Колеблющееся тело
как источник звука.
Зависимость  длины  волны  от  частоты  колебаний.  Наблюдение  отражения  и
преломления  механических  волн.  Наблюдение  интерференции  и  дифракции
механических волн. Акустический резонанс.
Свойства ультразвука и его применение.
Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний.
Исследованиесвойств электромагнитных волн: отражение,  преломление,
поляризация, дифракция, интерференция.
Обнаружение инфракрасного и ультрафиолетового излучений.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Изучение параметров звуковой волны.
Изучение распространения звуковых волн в замкнутом пространстве.
Тема 4. Оптика.
Прямолинейное  распространение  света  в  однородной  среде.  Луч  света.  Точечный
источник света. Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в
плоском зеркале. Сферические зеркала. Преломление света. Законы преломления света.
Абсолютный  показатель  преломления.  Относительный  показатель  преломления.
Постоянство  частоты  света  и  соотношение  длин  волн  при  переходе
монохроматического света через границу раздела двух оптических сред. Ход лучей в
призме.  Дисперсия  света.  Сложный  состав  белого  света.  Цвет.  Полное  внутреннее
отражение.  Предельный  угол  полного  внутреннего  отражения.  Собирающие  и
рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая сила тонкой
линзы. Зависимость фокусного расстояния тонкой сферической линзы от её геометрии
и  относительного  показателя  преломления.  Формула  тонкой  линзы.  Увеличение,
даваемое линзой. Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к её главной
оптической оси.  Построение изображений точки и отрезка  прямой в собирающих и
рассеивающих линзах и их системах. Оптические приборы. Разрешающая способность.
Глаз  как  оптическая  система.  Пределы  применимости  геометрической  оптики.
Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения
максимумов  и  минимумов  в  интерференционной  картине  от  двух  когерентных
источников.  Примеры  классических  интерференционных  схем.  Дифракция  света.
Дифракционная  решётка.  Условие  наблюдения  главных  максимумов  при  падении
монохроматического света на дифракционную решётку. Поляризация света.
Технические  устройства  и  технологические  процессы: очки,  лупа,  перископ,
фотоаппарат,  микроскоп,  проекционный  аппарат,  просветление  оптики,  волоконная
оптика, дифракционная решётка.
Демонстрации.
Законы отражения света.
Исследование преломления света.



Наблюдение полного внутреннего отражения. Модель световода.
Исследование хода световых пучков через плоскопараллельную пластину и призму.
Исследование свойств изображений в линзах. Модели микроскопа, телескопа.
Наблюдение  интерференции  света.  Наблюдение  цветов  тонких  плёнок.  Наблюдение
дифракции света.
Изучение дифракционной решётки. Наблюдение дифракционного спектра. Наблюдение
дисперсии света.
Наблюдение поляризации света.
Применение поляроидов для изучения механических напряжений. 
Ученический  эксперимент,  лабораторные  работы,  практикум.  Измерение
показателя преломления стекла.
Исследование  зависимости  фокусного  расстояния  от  вещества  (на  примере  жидких
линз).
Измерение  фокусного  расстояния  рассеивающих  линз.  Получение  изображения  в
системе из плоского зеркала и линзы. Получение изображения в системе из двух линз.
Конструирование телескопических систем.
Наблюдение дифракции, интерференции и поляризации света. Изучение поляризации
света,  отражённого от поверхности диэлектрика. Изучение интерференции лазерного
излучения на двух щелях.
Наблюдение дисперсии.
Наблюдение  и  исследование  дифракционного  спектра.  Измерение  длины  световой
волны.
Получение спектра излучения светодиода при помощи дифракционной решётки.
Раздел 3. Основы специальной теории относительности.
Границы  применимости  классической  механики.  Постулаты  специальной  теории
относительности.  Пространственно-временной  интервал.  Преобразования  Лоренца.
Условие  причинности.  Относительность  одновременности.  Замедление  времени  и
сокращение  длины.  Энергия  и  импульс  релятивистской  частицы.  Связь  массы  с
энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.
Технические  устройства  и  технологические  процессы: спутниковые  приёмники,
ускорители заряженных частиц.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Определение импульса и энергии релятивистских частиц(по
фотографиям треков заряженных частиц в магнитном поле).
Раздел 4. Квантовая физика.
Тема 1. Корпускулярно-волновой дуализм.
Равновесное тепловое излучение (излучение абсолютно чёрного тела). Закон смещения
Вина. Гипотеза Планка о квантах. Фотоны. Энергия и импульс фотона.
Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. Давление света (в частности, давление
света на абсолютно поглощающую и абсолютно отражающую поверхность). Опыты П.
Н. Лебедева. Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Длина волны де Бройля и
размеры  области  локализации  движущейся  частицы.  Корпускулярно-  волновой
дуализм. Дифракция электронов на кристаллах.  Специфика измерений в микромире.
Соотношения неопределённостей Гейзенберга.
Технические  устройства и  технологические  процессы: спектрометр,  фотоэлемент,
фотодатчик, туннельный микроскоп, солнечная батарея, светодиод.
Демонстрации.
Фотоэффект  на  установке  с  цинковой  пластиной.  Исследование  законов  внешнего
фотоэффекта.



Исследованиезависимости сопротивления полупроводников от освещённости.
Светодиод. Солнечная батарея.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Исследование фоторезистора.
Измерение  постоянной  Планка  на  основе  исследования  фотоэффекта.  Исследование
зависимости силы тока через светодиод от напряжения. 
Тема 2. Физика атома.
Опыты по исследованию строения атома. Планетарная модель атома Резерфорда.
Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня
энергии  на  другой.  Виды  спектров.  Спектр  уровней  энергии  атома  водорода.
Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазер.
Технические  устройства  и  технологические  процессы: спектральный  анализ
(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер.
Демонстрации.
Модель опыта Резерфорда. Наблюдение линейчатых спектров.
Устройство  и  действие  счётчика  ионизирующих частиц.  Определение  длины волны
лазерного излучения.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Наблюдение линейчатого спектра.
Исследование  спектра  разреженного  атомарного  водорода  и  измерение  постоянной
Ридберга.
Тема 3. Физика атомного ядра и элементарных частиц.
Нуклонная  модель  ядра  Гейзенберга–Иваненко.  Заряд  ядра.  Массовое  число  ядра.
Изотопы. Радиоактивность. Альфа-распад. Электронный и позитронный бета- распад.
Гамма-излучение. Закон радиоактивного распада. Радиоактивные изотопы в природе.
Свойства ионизирующего излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы.
Естественный фон излучения. Дозиметрия. Энергия связи нуклонов в ядре.  Ядерные
силы. Дефект массы ядра. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерные реакторы.
Проблемы  управляемого  термоядерного  синтеза.  Экологические  аспекты  развития
ядерной  энергетики.  Методы  регистрации  и  исследования  элементарных  частиц.
Фундаментальные  взаимодействия.  Барионы,  мезоны  и  лептоны.  Представление  о
Стандартной  модели.  Кварк-глюонная  модель  адронов.  Физика  за  пределами
Стандартной модели. Тёмная материя и тёмная энергия. Единство физической картины
мира.
Технические устройства и технологические процессы: дозиметр, камера Вильсона,
ядерный  реактор,  термоядерный  реактор,  атомная  бомба,  магнитно-резонансная
томография.
Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.
Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 
Исследование  радиоактивного  фона  с  использованием  дозиметра.  Изучение
поглощения бета-частиц алюминием.
Раздел 5. Элементы астрономии и астрофизики.
Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии.
Применимость  законов  физики  для  объяснения  природы  космических  объектов.
Методы  астрономических  исследований.  Современные  оптические  телескопы,
радиотелескопы,  внеатмосферная астрономия.  Вид звёздного неба.  Созвездия,  яркие
звёзды,  планеты,  их  видимое  движение.  Солнечная  система.  Солнце.  Солнечная
активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их основные характеристики.
Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной последовательности.
Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности. Внутреннее



строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и
звёзд. Этапы жизни звёзд. Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение
Солнца в Галактике. Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах
галактик.  Вселенная.  Расширение  Вселенной.  Закон  Хаббла.  Разбегание  галактик.
Теория  Большого  взрыва.  Реликтовое  излучение.  Масштабная  структура  Вселенной.
Метагалактика. Нерешённые проблемы астрономии.
Ученические наблюдения.
Наблюдения звёздного неба невооружённым глазом с использованием компьютерных
приложений  для  определения  положения  небесных  объектов  на  конкретную  дату:
основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды.
Наблюдения в телескоп Луны, планет, туманностей и звёздных скоплений.
Физический практикум.
Способы измерения физических величин с  использованием аналоговых и цифровых
измерительных  приборов  и  компьютерных  датчиковых  систем.  Абсолютные  и
относительные  погрешности  измерений  физических  величин.  Оценка  границ
погрешностей.
Проведение косвенных измерений,  исследований зависимостей физических величин,
проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных в тематических разделах
«Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»).
Обобщающее повторение.
Обобщение и систематизация содержания разделов курса «Механика», «Молекулярная
физика  и  термодинамика»,  «Электродинамика»,  «Колебания  и  волны»,  «Основы
специальной теории относительности», «Квантовая физика», «Элементы астрономии и
астрофизики».  Роль  физики  и  астрономии  в  экономической,  технологической,
социальной  и  этической  сферах  деятельности  человека,  роль  и  место  физики  и
астрономии  в  современной  научной  картине  мира,  значение  описательной,
систематизирующей, объяснительной и прогностической функций физической теории,
роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира,
место  физической  картины  мира  в  общем  ряду  современных  естественно-научных
представлений о природе.
Межпредметные связи.
Изучение  курса  физики  углублённого  уровня  в  11  классе  осуществляется  с  учётом
содержательных  межпредметных  связей  с  курсами  математики,  биологии,  химии,
географии и технологии.
Межпредметные  понятия,  связанные  с  изучением  методов  научного  познания:
явление,  научный  факт,  гипотеза,  физическая  величина,  закон,  теория,  наблюдение,
эксперимент,  моделирование,  модель,  измерение,  погрешности  измерений,
измерительные приборы, цифровая лаборатория.
Математика:  решение  системы  уравнений.  Тригонометрические  функции:  синус,
косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество. Векторы и их
проекции на оси координат, сложение векторов. Производные элементарных функций.
Признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел.
Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой
природе,  экологические  риски  при  производстве  электроэнергии,  электромагнитное
загрязнение окружающей среды, ультразвуковая диагностика в медицине, оптические
явления в живой природе.
Химия:  строение  атомов  и  молекул,  кристаллическая  структура  твёрдых  тел,
механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ.
География:  магнитные  полюса  Земли,  залежи  магнитных  руд,  фотосъёмка  земной
поверхности, сейсмограф.



Технология:  применение  постоянных  магнитов,  электромагнитов,  электродвигатель
Якоби,  генератор  переменного  тока,  индукционная  печь,  линии  электропередач,
электродвигатель,  радар,  радиоприёмник,  телевизор,  антенна,  телефон,  СВЧ-печь,
ультразвуковая  диагностика  в  технике,  проекционный  аппарат,  волоконная  оптика,
солнечная  батарея,  спутниковые  приёмники,  ядерная  энергетика  и  экологические
аспекты её развития.

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков физики:
1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания
учебного  предмета  «Физика»   для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;
2. Включение целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении
воспитательных задач уроков, занятий;
3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с
календарным планом воспитательной работы;
4. Выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих  воспитательное
воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами
воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания;
5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на
уроках  предметов,  явлений  и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний
своего  мнения,  выработки  своего  личностного  отношения  к  изучаемым  событиям,
явлениям, лицам;
6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих  познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,  дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  групповой работы,
которая  учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию
критического мышления;
7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ №
95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября:  День окончания Второй мировой войны,  День солидарности в  борьбе с
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;



30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда,  День  освобождения  Красной  армией
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцем)  –  День  памяти  жертв
Холокоста.
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Номер
урока Тема раздела/урока Количество

часов Электронные цифровые
образовательные ресурсы

Электродинамика 29 часов
Раздел 1. Магнитное поле (12 ч)

1.
Магнитные  взаимодействия.  Магнитное
поле. 1

https://lesson.edu.ru/lesson/fdccd9b1-
85d5-4b89-bc99-132b7125f5ab?backUrl=
%2F03%2F11

2. Правило буравчика 1

3. Магнитные свойства вещества 1

https://lesson.edu.ru/lesson/fdccd9b1-85d5-4b89-bc99-132b7125f5ab?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/fdccd9b1-85d5-4b89-bc99-132b7125f5ab?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/fdccd9b1-85d5-4b89-bc99-132b7125f5ab?backUrl=%2F03%2F11


4. Принцип  суперпозиций  магнитных
полей 1

5.
Закон Ампера

1
https://lesson.edu.ru/lesson/ec908c2f-
7c98-4e5c-8a78-00776a0ae99a?
backUrl=%2F03%2F11

6.
Решение задач по теме «Закон Ампера»

1
https://lesson.edu.ru/lesson/eff1fc6e-
a4f3-44dd-b41e-da9354b398dd?
backUrl=%2F03%2F11

7. Рамка с током в магнитном поле 1

8. Решение  задач  по  теме  «Рамка  с
током в магнитном поле» 1

9.
Лабораторная  работа  № 1  «Действие
магнитного поля на проводник с током» 1

https://lesson.edu.ru/lesson/1b3b26f8-
8de2-4bf9-84dc-d973299f7555?
backUrl=%2F03%2F11

10.
Сила Лоренца

1
https://lesson.edu.ru/lesson/96ee8397-
4381-4c44-8cb0-d05ced38e562?
backUrl=%2F03%2F11

11.
Исследование  ключевой  ситуации
«Движение  заряженной  частицы  в
однородном магнитном поле»

1

12.
Решение задач по теме «Сила Лоренца»

1
https://lesson.edu.ru/lesson/2f8a2dd3-
9df2-489c-8668-30f2336b2c43?
backUrl=%2F03%2F11

Тема 2. Электромагнитная индукция (17 часов)

13.
Явление электромагнитной индукции

1
https://lesson.edu.ru/lesson/874074f3-
62d6-449b-9f1b-9fe9a3e79f52?
backUrl=%2F03%2F11

14. Правило  Ленца.  Применение  правила
Ленца 1

15.
Решение  задач  по  теме  «Явление
электромагнитной  индукции.  Правило
Ленца»

1

16. Закон электромагнитной индукции 1

17.
Исследование ключевой ситуации «ЭДС
индукции в  проводнике,  движущемся с
постоянной скоростью»

1
https://lesson.edu.ru/lesson/43eb8d8b-
e435-4dd5-8b52-1c3a9ef8def1?
backUrl=%2F03%2F11

18.
Исследование  ключевой  ситуации
«Напряжение  на  концах  проводника,
движущегося в магнитном поле»

1

19.
Исследование  ключевой  ситуации
"Движение  проводника  под  действием
силы тяжести и силы Ампера" 

1

20. Решение  задач  по  теме  «Закон
электромагнитной индукции» 1

21.
Лабораторная  работа  №  2
«Исследование  явления
электромагнитной  индукции.
Конструирование трансформатора».

1

22. Лабораторная  работа  №  3
«Исследование  вихревого

1

https://lesson.edu.ru/lesson/43eb8d8b-e435-4dd5-8b52-1c3a9ef8def1?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/43eb8d8b-e435-4dd5-8b52-1c3a9ef8def1?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/43eb8d8b-e435-4dd5-8b52-1c3a9ef8def1?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/874074f3-62d6-449b-9f1b-9fe9a3e79f52?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/874074f3-62d6-449b-9f1b-9fe9a3e79f52?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/874074f3-62d6-449b-9f1b-9fe9a3e79f52?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/2f8a2dd3-9df2-489c-8668-30f2336b2c43?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/2f8a2dd3-9df2-489c-8668-30f2336b2c43?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/2f8a2dd3-9df2-489c-8668-30f2336b2c43?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/96ee8397-4381-4c44-8cb0-d05ced38e562?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/96ee8397-4381-4c44-8cb0-d05ced38e562?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/96ee8397-4381-4c44-8cb0-d05ced38e562?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/1b3b26f8-8de2-4bf9-84dc-d973299f7555?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/1b3b26f8-8de2-4bf9-84dc-d973299f7555?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/1b3b26f8-8de2-4bf9-84dc-d973299f7555?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/eff1fc6e-a4f3-44dd-b41e-da9354b398dd?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/eff1fc6e-a4f3-44dd-b41e-da9354b398dd?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/eff1fc6e-a4f3-44dd-b41e-da9354b398dd?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/ec908c2f-7c98-4e5c-8a78-00776a0ae99a?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/ec908c2f-7c98-4e5c-8a78-00776a0ae99a?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/ec908c2f-7c98-4e5c-8a78-00776a0ae99a?backUrl=%2F03%2F11


электрического поля»

23.
Самоиндукция

1
https://lesson.edu.ru/lesson/4746062d-
9a97-4d96-a74b-c81be734b70b?
backUrl=%2F03%2F11

24.
Энергия  магнитного  поля  контура  с
током 1

https://lesson.edu.ru/lesson/f23298be-
0540-4f53-bb41-b216b3402c0b?
backUrl=%2F03%2F11

25.
Решение задач по теме «Самоиндукция.
Энергия  магнитного  поля  контура  с
током»

1

26.
Обобщающий урок по теме «Магнитное
поле. Электромагнитная индукция». 1

https://lesson.edu.ru/lesson/6864d2d7-
8203-478e-99d2-6a945e210a5d?
backUrl=%2F03%2F11

27.
Контрольная  работа  №1  по  теме
«Магнитное  поле.  Электромагнитная
индукция»

1
https://lesson.edu.ru/lesson/33cd992a-
c0eb-4d03-a55d-b321f9b06c4a?
backUrl=%2F03%2F11

28. Физический  практикум
"Электродинамика" 1

29. Физический  практикум
"Электродинамика" 1

Колебания и волны (22 часа)

30.
Свободные  механические  колебания.
Гармонические колебания 1

https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-
5836-41cf-8e55-790f5afc433e?
backUrl=%2F03%2F11

31.
Динамика  механических  колебаний:
пружинный маятник 1

https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-
5836-41cf-8e55-790f5afc433e?
backUrl=%2F03%2F11

32.
Динамика  механических  колебаний:
математический маятник 1

https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-
5836-41cf-8e55-790f5afc433e?
backUrl=%2F03%2F11

33. Скорость  и  ускорение  тела  при
гармонических колебаниях 1

34. Решение  задач  по  теме  «Динамика
механических колебаний» 1

35.
Лабораторная  работа  №  4  «Изучение
колебаний пружинного маятника» 1

https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-
5836-41cf-8e55-790f5afc433e?
backUrl=%2F03%2F11

36.
Энергия  механических  колебаний.
Вынужденные колебания 1

https://lesson.edu.ru/lesson/caa2c82a-
e669-401a-92f5-d0d111030d4a?
backUrl=%2F03%2F11

37.
Решение  задач  по  теме  «Энергия
механических колебаний. Вынужденные
колебания. Резонанс»

1

38.
Колебательный контур. Аналогия между
механическими  и  электромагнитными
колебаниями

1
https://lesson.edu.ru/lesson/18a57765-
9616-4f71-98b6-9ca3316fdeb0?
backUrl=%2F03%2F11

39. Решение задач по теме «Колебательный
контур» 1

40.
Переменный электрический ток

1
https://lesson.edu.ru/lesson/a6b012b2-
f5a7-422c-8894-a015b59671d6?
backUrl=%2F03%2F11

https://lesson.edu.ru/lesson/a6b012b2-f5a7-422c-8894-a015b59671d6?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/a6b012b2-f5a7-422c-8894-a015b59671d6?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/a6b012b2-f5a7-422c-8894-a015b59671d6?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/18a57765-9616-4f71-98b6-9ca3316fdeb0?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/18a57765-9616-4f71-98b6-9ca3316fdeb0?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/18a57765-9616-4f71-98b6-9ca3316fdeb0?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/caa2c82a-e669-401a-92f5-d0d111030d4a?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/caa2c82a-e669-401a-92f5-d0d111030d4a?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/caa2c82a-e669-401a-92f5-d0d111030d4a?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-5836-41cf-8e55-790f5afc433e?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-5836-41cf-8e55-790f5afc433e?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-5836-41cf-8e55-790f5afc433e?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-5836-41cf-8e55-790f5afc433e?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-5836-41cf-8e55-790f5afc433e?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-5836-41cf-8e55-790f5afc433e?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-5836-41cf-8e55-790f5afc433e?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-5836-41cf-8e55-790f5afc433e?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-5836-41cf-8e55-790f5afc433e?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-5836-41cf-8e55-790f5afc433e?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-5836-41cf-8e55-790f5afc433e?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/77d9c8d3-5836-41cf-8e55-790f5afc433e?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/33cd992a-c0eb-4d03-a55d-b321f9b06c4a?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/33cd992a-c0eb-4d03-a55d-b321f9b06c4a?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/33cd992a-c0eb-4d03-a55d-b321f9b06c4a?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/6864d2d7-8203-478e-99d2-6a945e210a5d?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/6864d2d7-8203-478e-99d2-6a945e210a5d?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/6864d2d7-8203-478e-99d2-6a945e210a5d?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/f23298be-0540-4f53-bb41-b216b3402c0b?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/f23298be-0540-4f53-bb41-b216b3402c0b?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/f23298be-0540-4f53-bb41-b216b3402c0b?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/4746062d-9a97-4d96-a74b-c81be734b70b?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/4746062d-9a97-4d96-a74b-c81be734b70b?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/4746062d-9a97-4d96-a74b-c81be734b70b?backUrl=%2F03%2F11


41. Конденсатор и катушка индуктивности в
цепи переменного тока 1

42.
Производство,  передача  и  потребление
электроэнергии 1

https://lesson.edu.ru/lesson/72b23327-
172d-4acf-bbe4-87384daab8c6?
backUrl=%2F03%2F11

43.
Решение  задач  по  теме  «Производство,
передача и потребление электроэнергии.
Трансформатор»

1

44.
Механические  волны.  Величины,
характеризующие волну. 1

https://lesson.edu.ru/lesson/7478748d-
21d9-4510-9794-4e342559f3c3?
backUrl=%2F03%2F11

45.
Звук. Характеристики звуковой волны.

1
https://lesson.edu.ru/lesson/52ea79ad-
2fe2-40f9-a1f0-9d97c6bf7a0e?
backUrl=%2F03%2F11

46. Решение  задач  по  теме  «Механические
волны. Звук» 1

47.
Электромагнитные волны. 

1
https://lesson.edu.ru/lesson/40078189-
df39-4175-9fbb-629936aa6007?
backUrl=%2F03%2F11

48. Передача  информации  с  помощью
электромагнитных волн. 1

49.
Обобщение  по  теме  «Механические  и
электромагнитные волны» 1

https://lesson.edu.ru/lesson/45c6f68c-
95b6-4899-a2d0-b1fc7259da73?
backUrl=%2F03%2F11

50.
Контрольная  работа  №  2  по  теме
«Механические и магнитные колебания и
волны»

1
https://lesson.edu.ru/lesson/45c6f68c-
95b6-4899-a2d0-b1fc7259da73?
backUrl=%2F03%2F11

51. Физический  практикум
"Электродинамика" 1

Оптика (39 часов)

Геометрическая оптика (21 час)

52.
Прямолинейное распространение света

1
https://lesson.edu.ru/lesson/5dae2074-
3342-4730-87c4-bab7902220a4?
backUrl=%2F03%2F11

53.
Отражение света

1
https://lesson.edu.ru/lesson/fea8001c-
36db-41b4-8cb2-e96f51b6e65c?
backUrl=%2F03%2F11

54. Преломление света 1

55. Решение  задач  по  теме  «Законы
геометрической оптики» 1

56. Решение  задач  по  теме  «Законы
геометрической оптики» 1

57.
Лабораторная  работа  №  5
«Исследование  преломления  света  на
границах  раздела  «воздух  — стекло»  и
«стекло — воздух»

1

58.
Исследование  явления  полного
внутреннего отражения 1

https://lesson.edu.ru/lesson/0eadc9bc-
df68-4d88-a8ff-bc70bf2ed341?
backUrl=%2F03%2F11

https://lesson.edu.ru/lesson/0eadc9bc-df68-4d88-a8ff-bc70bf2ed341?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0eadc9bc-df68-4d88-a8ff-bc70bf2ed341?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0eadc9bc-df68-4d88-a8ff-bc70bf2ed341?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/fea8001c-36db-41b4-8cb2-e96f51b6e65c?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/fea8001c-36db-41b4-8cb2-e96f51b6e65c?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/fea8001c-36db-41b4-8cb2-e96f51b6e65c?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/5dae2074-3342-4730-87c4-bab7902220a4?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/5dae2074-3342-4730-87c4-bab7902220a4?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/5dae2074-3342-4730-87c4-bab7902220a4?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/45c6f68c-95b6-4899-a2d0-b1fc7259da73?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/45c6f68c-95b6-4899-a2d0-b1fc7259da73?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/45c6f68c-95b6-4899-a2d0-b1fc7259da73?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/45c6f68c-95b6-4899-a2d0-b1fc7259da73?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/45c6f68c-95b6-4899-a2d0-b1fc7259da73?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/45c6f68c-95b6-4899-a2d0-b1fc7259da73?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/40078189-df39-4175-9fbb-629936aa6007?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/40078189-df39-4175-9fbb-629936aa6007?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/40078189-df39-4175-9fbb-629936aa6007?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/52ea79ad-2fe2-40f9-a1f0-9d97c6bf7a0e?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/52ea79ad-2fe2-40f9-a1f0-9d97c6bf7a0e?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/52ea79ad-2fe2-40f9-a1f0-9d97c6bf7a0e?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/7478748d-21d9-4510-9794-4e342559f3c3?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/7478748d-21d9-4510-9794-4e342559f3c3?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/7478748d-21d9-4510-9794-4e342559f3c3?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/72b23327-172d-4acf-bbe4-87384daab8c6?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/72b23327-172d-4acf-bbe4-87384daab8c6?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/72b23327-172d-4acf-bbe4-87384daab8c6?backUrl=%2F03%2F11


59. Решение  задач  по  теме  «Полное
внутреннее отражение» 1

60. Виды линз. Основные элементы линзы 1

61. Изображения в линзах 1

62. Построения  изображений  в  тонких
линзах 1

63.
Формула тонкой линзы

1
https://lesson.edu.ru/lesson/27c714e0-
cbda-48b1-84b3-4f6754fe6413?
backUrl=%2F03%2F11

64. Увеличение линзы 1

65. Ход  произвольного  луча  и  нахождение
фокусов линзы 1

66.
Решение  задач  по  теме  «Линзы.
Построение  изображений  в  тонких
линзах»

1

67.
Решение  задач  по  теме  «Линзы.
Построение  изображений  в  тонких
линзах»

1

68. Глаз и оптические приборы 1

69. Решение  задач  по  теме  «Глаз  и
оптические приборы». 1

70. Обобщающий  урок  по  теме
«Геометрическая оптика» 1

71. Контрольная  работа  №  3  по  теме
«Геометрическая оптика» 1

72. Физический практикум "Оптика" 1

Волновая оптика (18 часов)

73. Интерференция  волн  на  поверхности
воды 1

74.
Интерференция света

1
https://lesson.edu.ru/lesson/72a49497-
5374-4c2e-8e9e-927eb25721d6?
backUrl=%2F03%2F11

75. Решение  задач  по  теме
«Интерференция» 1

76. Дифракция волн 1

77. Измерение длин волн света 1

78.
Дифракционная решётка

1
https://lesson.edu.ru/lesson/fa28ea3a-
b816-48d7-863d-fcdc060b6165?
backUrl=%2F03%2F11

79. Решение задач по теме «Дифракция» 1

80. Решение задач по теме «Дифракция» 1

81.
Лабораторная  работа  №  6
«Наблюдение  интерференции  и
дифракции света»

1

https://lesson.edu.ru/lesson/fa28ea3a-b816-48d7-863d-fcdc060b6165?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/fa28ea3a-b816-48d7-863d-fcdc060b6165?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/fa28ea3a-b816-48d7-863d-fcdc060b6165?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/72a49497-5374-4c2e-8e9e-927eb25721d6?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/72a49497-5374-4c2e-8e9e-927eb25721d6?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/72a49497-5374-4c2e-8e9e-927eb25721d6?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/27c714e0-cbda-48b1-84b3-4f6754fe6413?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/27c714e0-cbda-48b1-84b3-4f6754fe6413?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/27c714e0-cbda-48b1-84b3-4f6754fe6413?backUrl=%2F03%2F11


82.
Лабораторная  работа  №  7
«Определение  длины  световой  волны  с
помощью дифракционной решётки»

1
https://lesson.edu.ru/lesson/f116b532-
ead2-4ab2-b68a-352bf8058e31?
backUrl=%2F03%2F11

83.
Дисперсия света

1
https://lesson.edu.ru/lesson/8d43b657-
17b4-4db2-9d58-dbb2e29a862c?
backUrl=%2F03%2F11

84.
Поляризация света

1
https://lesson.edu.ru/lesson/2d219692-
8259-4faf-b11a-2e48d8b487e1?
backUrl=%2F03%2F11

85. Соотношение  между  волновой  и
геометрической оптикой 1

86. Решение задач по теме «Поляризация и
дисперсия» 1

87. Решение  задач  по  теме  «Волновая
оптика». 1

88. Обобщающий урок «Волновая оптика». 1

89. Контрольная  работа  №4  по  теме
«Волновая оптика» 1

90. Физический практикум "Оптика" 1

Элементы теории относительности (3 часа)

91.
Основные  положения  специальной
теории относительности 1

https://lesson.edu.ru/lesson/42e25f5d-
3e4b-4090-80b3-2cca2fae90aa?
backUrl=%2F03%2F11

92. Энергия тела. Энергия покоя 1

93. Решение  задач  по  теме  «Элементы
теории относительности» 1

Раздел 4. Квантовая физика.
Тема 1,2. Корпускулярно-волновой дуализм. Физика атома (10 часов)

94.
Явление фотоэффекта

1
https://lesson.edu.ru/lesson/f3823c52-
d4d5-4445-82ea-67241847dcc3?
backUrl=%2F03%2F11

95.
Теория фотоэффекта. Фотоны

1
https://lesson.edu.ru/lesson/7fe7dc51-
3ceb-4c2c-b167-e6990568868a?
backUrl=%2F03%2F11

96. Применение фотоэффекта 1

97.
Решение  задач  по  теме  «Фотоэффект.
Фотоны» 1

https://lesson.edu.ru/lesson/6d451c14-
dbc1-4163-9831-8ef5dd26b0a0?
backUrl=%2F03%2F11

98.
Строение атома. Атомные спектры

1
https://lesson.edu.ru/lesson/970660f2-
c31e-48f5-b2f6-ebc59cabf826?
backUrl=%2F03%2F11

99.
Энергетические уровни

1
https://lesson.edu.ru/lesson/e1799a2f-
ac92-44e7-a484-2abcafa47281?
backUrl=%2F03%2F11

100. Лабораторная  работа  №  8  «Изучение
спектра водорода по фотографии» 1

https://lesson.edu.ru/lesson/e1799a2f-ac92-44e7-a484-2abcafa47281?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/e1799a2f-ac92-44e7-a484-2abcafa47281?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/e1799a2f-ac92-44e7-a484-2abcafa47281?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/970660f2-c31e-48f5-b2f6-ebc59cabf826?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/970660f2-c31e-48f5-b2f6-ebc59cabf826?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/970660f2-c31e-48f5-b2f6-ebc59cabf826?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/6d451c14-dbc1-4163-9831-8ef5dd26b0a0?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/6d451c14-dbc1-4163-9831-8ef5dd26b0a0?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/6d451c14-dbc1-4163-9831-8ef5dd26b0a0?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/7fe7dc51-3ceb-4c2c-b167-e6990568868a?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/7fe7dc51-3ceb-4c2c-b167-e6990568868a?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/7fe7dc51-3ceb-4c2c-b167-e6990568868a?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/f3823c52-d4d5-4445-82ea-67241847dcc3?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/f3823c52-d4d5-4445-82ea-67241847dcc3?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/f3823c52-d4d5-4445-82ea-67241847dcc3?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/42e25f5d-3e4b-4090-80b3-2cca2fae90aa?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/42e25f5d-3e4b-4090-80b3-2cca2fae90aa?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/42e25f5d-3e4b-4090-80b3-2cca2fae90aa?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/2d219692-8259-4faf-b11a-2e48d8b487e1?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/2d219692-8259-4faf-b11a-2e48d8b487e1?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/2d219692-8259-4faf-b11a-2e48d8b487e1?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/8d43b657-17b4-4db2-9d58-dbb2e29a862c?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/8d43b657-17b4-4db2-9d58-dbb2e29a862c?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/8d43b657-17b4-4db2-9d58-dbb2e29a862c?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/f116b532-ead2-4ab2-b68a-352bf8058e31?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/f116b532-ead2-4ab2-b68a-352bf8058e31?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/f116b532-ead2-4ab2-b68a-352bf8058e31?backUrl=%2F03%2F11


101. Лазеры 1

102. Корпускулярно-волновой дуализм 1
https://lesson.edu.ru/lesson/b3de9deb-
c54d-41db-910f-f6cef349ad87?
backUrl=%2F03%2F11

103.
Решение задач по теме «Строение атома.
Атомные  спектры.  Энергетические
уровни»»

1

Тема 3. Физика атомного ядра (13 часов)

104.
Строение атомного ядра

1
https://lesson.edu.ru/lesson/4edd0754-
9b4f-459b-acc2-221a6d76e9d2?
backUrl=%2F03%2F11

105. Радиоактивность 1

106.
Закон радиоактивного распада

1
https://lesson.edu.ru/lesson/a33f0289-
fc13-475c-9003-611ac290d0b5?
backUrl=%2F03%2F11

107. Решение задач по теме «Атомное ядро.
Радиоактивность» 1

108.
Ядерные  реакции.  Энергия  связи
атомных ядер 1

https://lesson.edu.ru/lesson/9ce69233-
8863-4b35-8c7d-a8af70fccc2b?
backUrl=%2F03%2F11

109. Решение  задач  по  теме  «Ядерные
реакции. Энергия связи атомных ядер» 1

110. Ядерная энергетика. 1

111. Фундаментальные  частицы  и
фундаментальные взаимодействия 1

112.
Методы  регистрации  и  исследования
элементарных частиц 1

https://lesson.edu.ru/lesson/4f179f30-
c88e-4392-b561-d71a0638d388?
backUrl=%2F03%2F11

113.
Лабораторная  работа  №  9  «Изучение
треков  заряженных  частиц  по
фотографии»

1

114.
Обобщающий  урок  «Кванты  и  атомы.
Атомное ядро и элементарные частицы» 1

https://lesson.edu.ru/lesson/0797817a-
830d-4812-8829-d3fb0d758dea?
backUrl=%2F03%2F11

115.
Контрольная  работа  №5  по  теме
«Квантовая физика» 1

https://lesson.edu.ru/lesson/03197cb9-
ba5b-4123-afe4-356786aed010?
backUrl=%2F03%2F11

116. Физический  практикум  "Квантовая
физика" 1

Раздел 5. Элементы астрономии и астрофизики (8 часов)

117. Солнце 1

118. Планеты Солнечной системы 1

119. Малые тела Солнечной системы 1

120. Главная  последовательность,  красные
гиганты и белые карлики 1

https://lesson.edu.ru/lesson/03197cb9-ba5b-4123-afe4-356786aed010?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/03197cb9-ba5b-4123-afe4-356786aed010?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/03197cb9-ba5b-4123-afe4-356786aed010?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0797817a-830d-4812-8829-d3fb0d758dea?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0797817a-830d-4812-8829-d3fb0d758dea?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0797817a-830d-4812-8829-d3fb0d758dea?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/4f179f30-c88e-4392-b561-d71a0638d388?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/4f179f30-c88e-4392-b561-d71a0638d388?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/4f179f30-c88e-4392-b561-d71a0638d388?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/9ce69233-8863-4b35-8c7d-a8af70fccc2b?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/9ce69233-8863-4b35-8c7d-a8af70fccc2b?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/9ce69233-8863-4b35-8c7d-a8af70fccc2b?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/a33f0289-fc13-475c-9003-611ac290d0b5?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/a33f0289-fc13-475c-9003-611ac290d0b5?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/a33f0289-fc13-475c-9003-611ac290d0b5?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/4edd0754-9b4f-459b-acc2-221a6d76e9d2?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/4edd0754-9b4f-459b-acc2-221a6d76e9d2?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/4edd0754-9b4f-459b-acc2-221a6d76e9d2?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/b3de9deb-c54d-41db-910f-f6cef349ad87?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/b3de9deb-c54d-41db-910f-f6cef349ad87?backUrl=%2F03%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/b3de9deb-c54d-41db-910f-f6cef349ad87?backUrl=%2F03%2F11


121. Эволюция звёзд 1

122. Млечный Путь 1

123. Другие галактики 1

124. Эволюция Вселенной. 1

Обобщающее повторение (12 часов)

125. Основы кинематики. 1

126. Основы динамики. 1

127. Основы МКТ. 1

128. Основы термодинамики. 1

129. Основы электростатики 1

130. Законы постоянного тока. 1

131. Магнитное поле. 1

132. Законы электромагнитной индукции. 1

133. Законы геометрической оптики. 1

134. Законы  волновой  оптики.  Основы
квантовой механики. 1

135. Подготовка к итоговой контрольной
работе 1

136. Итоговая контрольная работа 1



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧИТЕЛЯ

Физическая культура
/наименование учебного предмета в соответствии с учебным планом/

11
/класс/

Серебренников Алексей Дмитриевич
/ФИО разработчика программы/

        Классы                                                                  11А,11Б

 



Пояснительная записка

Цель общего  образования  по  физической  культуре  является  формирование
разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  В программе по
физической культуре для  10-11 классов  данная цель  конкретизируется  и  связывается  с
формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении
практического  опыта  по  использованию  современных  систем  физической  культуры  в
соответствии  с  личными  интересами  и  индивидуальными  показателями  здоровья,
особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в
программе по физической культуре по трём основным направлениям.

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств
и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности,
защитных и адаптивных свойств.  Предполагаемым результатом данной направленности
становится  достижение  обучающимися  оптимального  уровня  физической
подготовленности  и  работоспособности,  готовности  к  выполнению  нормативных
требований комплекса «Готов к труду и обороне».

Обучающая  направленность  представляется  закреплением  основ  организации  и
планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно - достиженческой и
прикладно - ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта
за счёт индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной
направленности,  совершенствования  технико-тактических  действий  в  игровых  видах
спорта.  Результатом этого  направления  предстают умения  в  планировании  содержания
активного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, навыки в
проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать
состояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность.

Воспитывающая направленность программы заключается в  содействии активной
социализации  обучающихся  на  основе  формирования  научных  представлений  о
социальной  сущности  физической  культуры,  её  месте  и  роли  в  жизнедеятельности
современного человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе
предполагаемых  практических  результатов  данной  направленности  можно  выделить
приобщение  учащихся  к  культурным  ценностям  физической  культуры,  приобретение
способов  общения  и  коллективного  взаимодействия  во  время  совместной  учебной,
игровой  и  соревновательной  деятельности,  стремление  к  физическому
совершенствованию и укреплению здоровья.

Центральной  идеей  конструирования  программы  по  физической  культуре  и  её
планируемых результатов на уровне среднего общего образования является воспитание
целостной  личности  учащихся,  обеспечение  единства  в  развитии  их  физической,
психической  и  социальной  природы.  Реализация  этой  идеи  становится  возможной  на
основе системно-структурной организации учебного содержания, которое представляется
двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о
физической  культуре),  операциональным  (способы  самостоятельной  деятельности)  и
мотивационно- процессуальным (физическое совершенствование).

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей
личностно  значимого  смысла  содержание  программы  по  физической  культуре



представляется системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел
«Физическое совершенствование».

Инвариантные  модули  включают  в  себя  содержание  базовых  видов  спорта:
гимнастики,  лёгкой  атлетики,  зимних видов спорта  (на  примере лыжной подготовки  с
учётом климатических условий, при этом лыжная подготовка может быть заменена либо
другим зимним видом спорта, либо видом спорта из федеральной рабочей программы по
физической культуре),  спортивных игр,  плавания  и  атлетических  единоборств.  Данные
модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую
подготовленность  учащихся,  освоение  ими  технических  действий  и  физических
упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем
«Спортивная  и  физическая  подготовка»,  содержание  которого  разрабатывается
образовательной организацией на основе федеральной рабочей программы по физической
культуре  для  общеобразовательных  организаций.  Основной  содержательной
направленностью  вариативных  модулей  является  подготовка  учащихся  к  выполнению
нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность.

Программа  составлена  с  учетом  количества  часов,  отводимого  на  изучение
предмета «Физическая культура» учебным планом школы: в 11 классах по 2 учебных часа
в неделю при 34 учебных неделях. 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» и любая ее часть может
реализоваться с применением дистанционных образовательных технологий при наличии
оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

Планируемые результаты

Личностные результаты
В части гражданского воспитания должны отражать:

 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и
ответственного члена российского общества;

 осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение  закона  и
правопорядка;

 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и
демократических ценностей; 

 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
готовность вести совместную деятельность в  интересах гражданского общества;
участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

 умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответствии  с  их
функциями и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.



В части патриотического воспитания должны отражать:

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, свой язык и культуру;  прошлое и настоящее многонационального
народа  России;  ценностное  отношение  к  государственным  символам,
историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России;
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейную  убеждённость,  готовность  к  служению  и  защите  Отечества,
ответственность за его судьбу.

В части духовно-нравственного воспитания должны отражать:

 осознание духовных ценностей российского народа;

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь
на морально-нравственные нормы и ценности;

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

 ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на  основе
осознанного принятия  ценностей  семейной жизни в  соответствии с  традициями
народов России.

В части эстетического воспитания должны отражать:

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

 способность  воспринимать  различные  виды  искусства,  традиции  и  творчество
своего и других народов; ощущать эмоциональное воздействие искусства;

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;

 готовность к самовыражению в разных видах искусства; 

 стремление проявлять качества творческой личности.

В части физического воспитания должны отражать:

 сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  ответственного
отношения к своему здоровью;

 потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-
оздоровительной деятельностью;

 активное  неприятие  вредных  привычек  и  иных  форм  причинения  вреда
физическому и психическому здоровью.

В части трудового воспитания должны отражать:

 готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие;



 готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной
направленности;  способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно
выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные
планы;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей
жизни.

В части экологического воспитания должны отражать:

 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; осознание
глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания
целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение  прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия
предпринимаемых действий, предотвращать их;

 расширение опыта деятельности экологической направленности.

В части ценностей научного познания должны отражать:

 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

 совершенствование  языковой  и  читательской  культуры  как  средства
взаимодействия между людьми и познанием мира;

 осознание ценности научной деятельности;

 готовность  осуществлять  проектную  и  исследовательскую  деятельность
индивидуально и в группе.

Метапредметные результаты
Овладение универсальными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,  рассматривать  её
всесторонне; 

 устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  сравнения,
классификации и обобщения;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 разрабатывать  план  решения  проблемы  с  учётом  анализа  имеющихся
материальных и нематериальных ресурсов;



 вносить  коррективы в  деятельность,  оценивать  соответствие  результатов  целям,
оценивать риски последствий деятельности;  

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

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;

2) базовые исследовательские действия:

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками
разрешения  проблем;  способностью  и  готовностью  к  самостоятельному  поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при
создании учебных и социальных проектов); 

 формирование  научного  типа  мышления,  владение  научной  терминологией,
ключевыми понятиями и методами;

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

 выявлять  причинно-следственные  связи  и  актуализировать  задачу,  выдвигать
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,
задавать параметры и критерии решения;

 анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,  критически
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и  способов действия в
профессиональную среду;

 уметь  переносить  знания  в  познавательную  и  практическую  области
жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать  новые  идеи,  предлагать  оригинальные  подходы  и  решения;  ставить
проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;

3) работа с информацией:

 владеть  навыками  получения  информации  из  источников  разных  типов,
самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,  систематизацию  и  интерпретацию
информации различных видов и форм представления;

 создавать  тексты  в  различных  форматах  с  учётом  назначения  информации  и
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и
морально-этическим нормам; 

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



 владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации,  информационной
безопасности личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение:

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;

 распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных
знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

 владеть  различными  способами  общения  и  взаимодействия;  аргументированно
вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

 развёрнуто  и  логично  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием  языковых
средств;

2) совместная деятельность:

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и
возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и  координировать
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат
по разработанным критериям;

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,
практической значимости; 

 осуществлять  позитивное  стратегическое  поведение  в  различных  ситуациях;
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация:

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
оценивать приобретённый опыт;

 способствовать  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных
областях  знаний;  постоянно  повышать  свой  образовательный  и  культурный
уровень; 



2) самоконтроль:

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,  оценивать
соответствие результатов целям; 

 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознанием  совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать
приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

3) принятие себя и других:

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

 признавать своё право и право других на ошибки; развивать способность понимать
мир с позиции другого человека.

Предметные результаты 
По разделу «Знания о физической культуре» отражают умения и способности:

 характеризовать  адаптацию  организма  к  физическим  нагрузкам  как  основу
укрепления  здоровья,  учитывать  её  этапы  при  планировании  самостоятельных
занятий кондиционной тренировкой; 

 положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда,
профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности,
предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия;

 выявлять  возможные  причины  возникновения  травм  во  время  самостоятельных
занятий  физической  культурой  и  спортом,  руководствоваться  правилами  их
предупреждения и оказания первой помощи.

По разделу «Организация самостоятельных занятий» отражают умения и способности:

 планировать  оздоровительные  мероприятия  в  режиме  учебной  и  трудовой
деятельности  с  целью  профилактики  умственного  и  физического  утомления,
оптимизации  работоспособности  и  функциональной  активности  основных
психических процессов;

 организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с
целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок; 

 проводить  самостоятельные  занятия  по  подготовке  к  успешному  выполнению
нормативных  требований  комплекса  ГТО,  планировать  их  содержание  и
физические  нагрузки  исходя  из  индивидуальных  результатов  в  тестовых
испытаниях.

По разделу «Физическое совершенствование» отражают умения и способности:

 выполнять  упражнения  корригирующей  и  профилактической  направленности,
использовать  их  в  режиме  учебного  дня  и  системе  самостоятельных
оздоровительных занятий; 



 выполнять  комплексы  упражнений  из  современных  систем  оздоровительной
физической  культуры,  использовать  их  для  самостоятельных  занятий  с  учётом
индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом
совершенствовании;

 демонстрировать  технику  приёмов  и  защитных  действий  из  атлетических
единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром;

 демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах
спорта,  выполнять  их  в  условиях  учебной  и  соревновательной  деятельности
(футбол, волейбол, баскетбол); 

 выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических
качеств,  демонстрировать  ежегодные  приросты  в  тестовых  заданиях  Комплекса
ГТО. 

Содержание учебного предмета

Знания о физической культуре

Здоровый  образ  жизни  современного  человека.  Роль  и  значение  адаптации
организма  в  организации  и  планировании  мероприятий  здорового  образа  жизни;
характеристика  основных  этапов  адаптации.  Основные  компоненты  здорового  образа
жизни и их влияние на здоровье современного человека. Рациональная организация труда
как фактор сохранения и укрепления здоровья. Оптимизация работоспособности в режиме
трудовой деятельности. 

Влияние занятий физической культурой на профилактику и искоренение вредных
привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные процедуры как компоненты
здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи,
содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и
профессиональной  деятельности.  Определение  индивидуального  расхода  энергии  в
процессе  занятий  оздоровительной  физической  культурой.  Взаимосвязь  состояния
здоровья с  продолжительностью жизни человека.  Роль и значение занятий физической
культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных возрастных периодах.

Профилактика  травматизма  и  оказание  перовой  помощи  во  время  занятий
физической культурой.  Причины возникновения травм и  способы их предупреждения;
правила  профилактики  травм  во  время  самостоятельных  занятий  оздоровительной
физической культурой. Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных
частей  тела  и  сотрясении  мозга;  переломах,  вывихах  и  ранениях;  обморожении;
солнечном и тепловом ударах. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа
жизни.  Релаксация  как  метод  восстановления  после  психического  и  физического
напряжения;  характеристика  основных  методов,  приёмов  и  процедур,  равила  их
проведения (методика Э.  Джекобсона;  аутогенная тренировка И.  Шульца;  дыхательная
гимнастика А. Н. Стрельниковой; синхрогимнастика по методу «Ключ»).

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации
и  проведения  процедур  массажа.  Основные  приёмы  самомассажа,  их  воздействие  на



организм человека.Банные процедуры,  их назначение и  правила проведения,  основные
способы парения.

Самостоятельная подготовка к  выполнению нормативных требований комплекса
ГТО. Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению требований 

комплекса ГТО; способы определения направленности её тренировочных занятий в
годичном цикле. 

Техника  выполнения  обязательных  и  дополнительных  тестовых  упражнений,
способы их освоения и оценивания.

Самостоятельная  физическая  подготовка  и  особенности  планирования  её
направленности  по  тренировочным  циклам;  правила  контроля  и  индивидуализации
содержания физической нагрузки.

Физическое совершенствование

Модуль  «Гимнастика».  Атлетическая  и  аэробная  гимнастика  как  современные
оздоровительные  системы  физической  культуры:  цель,  задачи,  формы  организации.
Способы  индивидуализации  содержания  и  физических  нагрузок  при  планировании
системной организации занятий кондиционной тренировкой. Висы и упоры на невысокой
и низкой гимнастической перекладине. Упражнения ритмической гимнастики.

Физкультурно-оздоровительная деятельность

Упражнения  для  профилактики  острых респираторных заболеваний;  целлюлита;
снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системы
физической  культуры:  цель,  задачи,  формы  организации.  Способы  индивидуализации
содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий
кондиционной тренировкой.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры»

Футбол.  Повторение правил игры в футбол,  соблюдение их в  процессе игровой
деятельности.  Совершенствование  основных  технических  приёмов  и  тактических
действий в условиях учебной и игровой деятельности.

Баскетбол.  Повторение  правил  игры  в  баскетбол,  соблюдение  их  в  процессе
игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических
действий в условиях учебной и игровой деятельности.

Волейбол.  Повторение  правил  игры  в  баскетбол,  соблюдение  их  в  процессе
игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических
действий в условиях учебной и игровой деятельности.

Модуль «Зимние виды спорта»

Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, большой
и  субмаксимальной  интенсивности;  с  соревновательной  скоростью.  Передвижение  на
лыжах  по  отлогому  склону  с  дополнительным  отягощением.  Скоростной  подъём
ступающим  и  скользящим  шагом,  бегом,  «лесенкой»,  «ёлочкой».  Упражнения  в
«транспортировке». Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; проезд через «ворота»
и преодоление небольших трамплинов.

Модуль «Спортивная и физическая подготовка»



 Техническая и специальная физическая подготовка по избранному виду спорта;
выполнение  соревновательных  действий  в  стандартных  и  вариативных  условиях.
Физическая  подготовка  к  выполнению  нормативов  комплекса  ГТО  с  использованием
средств  базовой  физической  подготовки,  видов  спорта  и  оздоровительных  систем
физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка»

Общая  физическая  подготовка.  Развитие  силовых  способностей.  Комплексы
общеразвивающих  и  локально  воздействующих  упражнений,  отягощённых  весом
собственного  тела  и  с  использованием  дополнительных  средств  (гантелей,  эспандера,
набивных мячей, штанги и т. п.). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах.
Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке 

и т. п.). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя
(вверх,  вперёд,  назад,  в  стороны,  снизу  и  сбоку,  от  груди,  из-за  головы).  Прыжковые
упражнения 

с  дополнительным  отягощением  (напрыгивание  и  спрыгивание,  прыжки  через
скакалку,  многоскоки,  прыжки  через  препятствия  и  т.  п.).  Бег  с  дополнительным
отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе
и упоре на руках. Лазанье (по гимнастической стенке с дополнительным отягощением).
Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с
силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и т. п.).

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о
гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальным 

темпом.  Повторный  бег  с  максимальной  скоростью  и  максимальной  частотой
шагов (10—15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной
скоростью 

и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые
ускорения  по  дифференцированному  сигналу.  Метание  малых  мячей  по  движущимся
мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока
от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой)
рукой  и  попеременно.  Ведение  теннисного  мяча  ногами  с  ускорением  по  прямой,  по
кругу,  вокруг  стоек.  Прыжки  через  скакалку  на  месте  и  в  движении  с  максимальной
частотой  прыжков.  Преодоление  полосы препятствий,  включающей в  себя  прыжки на
разную  высоту  и  длину,  по  разметке;  бег  с  максимальной  скоростью  в  разных
направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины; повороты; обегание
различных  предметов  (легкоатлетических  стоек,  мячей,  лежащих  на  полу  или
подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью.
Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью
движений.

Развитие выносливости.  Равномерный бег и  передвижение на лыжах в режимах
умеренной и большой интенсивности.Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах
максимальной  и  субмаксимальной  интенсивности.  Кроссовый  бег  и  марш-бросок  на
лыжах.

Развитие  координации движений.  Жонглирование  большими (волейбольными)  и
малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование
волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную
и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине
опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии.



Упражнения в  воспроизведении пространственной точности движений руками,  ногами,
туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные
и спортивные игры.

Развитие  гибкости.  Комплексы  общеразвивающих  упражнений  (активных  и
пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение
и  расслабление  мышц.  Специальные  упражнения  для  развития  подвижности  суставов
(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки).

Упражнения  культурно-этнической  направленности.  Сюжетно-образные  и
обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта.

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика»

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей
амплитудой  движений  в  положении  стоя,  сидя,  сидя  ноги  в  стороны.  Упражнения  с
гимнастической палкой (укороченной скакалкой)  для  развития подвижности  плечевого
сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой
для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности
позвоночного  столба.  Комплексы  активных  и  пассивных  упражнений  с  большой
амплитудой  движений.  Упражнения  для  развития  подвижности  суставов  (полушпагат,
шпагат,  складка,  мост).  Развитие  координации  движений.  Прохождение  усложнённой
полосы  препятствий,  включающей  быстрые  кувырки  (вперёд,  назад),  кувырки  по
наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным
прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную
и неподвижную мишень,  с  места и  с  разбега.Касание правой и левой ногой мишеней,
подвешенных  на  разной  высоте,  с  места  и  с  разбега.  Разнообразные  прыжки  через
гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания
и приземления.

Развитие  силовых  способностей.  Подтягивание  в  висе  и  отжимание  в  упоре.
Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики); подтягивание в висе
стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся
высотой  опоры  для  рук  и  ног;  поднимание  ног  в  висе  на  гимнастической  стенке  до
посильной высоты; комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной
массой  (движения  руками,  повороты  на  месте,  наклоны,  подскоки  со  взмахом  рук);
метание  набивного  мяча  из  различных  исходных  положений;  комплексы  упражнений
избирательного  воздействия  на  отдельные  мышечные  группы  (с  увеличивающимся
темпом движений без потери качества выполнения); элементы атлетической гимнастики
(по типу «подкачки»);  приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для
сохранения равновесия).

Развитие  выносливости.  Упражнения  с  непредельными  отягощениями,
выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и
фиксацией  положений  тела.  Повторное  выполнение  гимнастических  упражнений  с
уменьшающимся  интервалом  отдыха  (по  типу  «круговой  тренировки»).  Комплексы
упражнений  с  отягощением,  выполняемые  в  режиме  непрерывного  и  интервального
методов.

Модуль «Лёгкая атлетика» 

Развитие  выносливости.  Бег  с  максимальной  скоростью  в  режиме  повторно-
интервального метода.  Бег по пересечённой местности (кроссовый бег).  Гладкий бег с
равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в
максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные
дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».



Развитие  силовых  способностей.  Специальные  прыжковые  упражнения  с
дополнительным отягощением.  Прыжки вверх с  доставанием подвешенных предметов.
Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание 

с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки.
Прыжки  в  высоту  с  продвижением  и  изменением  направлений,  поворотами  вправо  и
влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с 

дополнительным отягощением и без него.  Комплексы упражнений с набивными
мячами.  Упражнения  с  локальным  отягощением  на  мышечные  группы.  Комплексы
силовых упражнений по методу круговой тренировки.

Развитие  скоростных  способностей.  Бег  на  месте  с  максимальной  скоростью  и
темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный
бег на 

короткие  дистанции  с  максимальной  скоростью  (по  прямой,  на  повороте  и  со
старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном
темпе.  Ускорение,  переходящее  в  многоскоки,  и  многоскоки,  переходящие  в  бег  с
ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на
развитие  координации  (разрабатываются  на  основе  учебного  материала  модулей
«Гимнастика» и «Спортивные игры»).

Модуль «Зимние виды спорта»

Развитие  выносливости.  Передвижения  на  лыжах  с  равномерной  скоростью  в
режимах  умеренной,  большой  и  субмаксимальной  интенсивности;  с  соревновательной
скоростью.

Развитие силовых способностей.  Передвижение на лыжах по отлогому склону с
дополнительным  отягощением.  Скоростной  подъём  ступающим  и  скользящим  шагом,
бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке».

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; проезд через
«ворота» и преодоление небольших трамплинов.

Модуль «Спортивные игры»

Баскетбол.  Развитие  скоростных  способностей.  Ходьба  и  бег  в  различных
направлениях  с  максимальной  скоростью  с  внезапными  остановками  и  выполнением
различных  заданий  (например,  прыжки  вверх,  назад,  вправо,  влево,  приседания).
Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом)
шагов с  опорой на  руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с  доставанием ориентиров
левой  (правой)  рукой.  Челночный  бег  (чередование  прохождения  заданных  отрезков
дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным
выполнением  многоскоков.  Передвижения  с  ускорениями  и  максимальной  скоростью
приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением
и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с
разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления.Передача мяча двумя руками от
груди в  максимальном темпе  при  встречном беге  в  колоннах.  Кувырки вперёд,  назад,
боком с последующим рывком на 3—5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие  силовых  способностей.  Комплексы  упражнений  с  дополнительным
отягощением на  основные мышечные группы.  Ходьба  и  прыжки в  глубоком приседе.
Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой»,  на



месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте
и  с  передвижением  (с  дополнительным  отягощением  и  без  него).  Напрыгивание  и
спрыгивание  с  последующим  ускорением.  Многоскоки  с  последующим  ускорением  и
ускорение  с  последующим  выполнением  многоскоков.  Броски  набивного  мяча  из
различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими
руками, стоя, сидя, в полуприседе.

Развитие  выносливости.  Повторный  бег  с  максимальной  скоростью,  с
уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального
упражнения.  Гладкий  бег  в  режиме  большой  и  умеренной  интенсивности.  Игра  в
баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры.

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и
подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и
назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке.
Прыжки  по  разметкам с  изменяющейся  амплитудой движений.  Броски  малого  мяча  в
стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей (обеими руками и одной
рукой)  после  отскока  от  стены  (от  пола).  Ведение  мяча  с  изменяющейся  по  команде
скоростью и направлением передвижения.

Футбол.  Развитие скоростных способностей.  Старты из  различных положений с
последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по
свистку, 

хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления
передвижения.  Бег  в  максимальном темпе.  Бег  и  ходьба спиной вперёд с  изменением
темпа и направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»).  Бег с максимальной
скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе.
Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх
на  обеих  ногах  и  одной  ноге  с  продвижением  вперёд.  Удары  по  мячу  в  стенку
вмаксимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с
изменением  направления  движения.  Кувырки  вперёд,  назад,  боком  с  последующим
рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие  силовых  способностей.  Комплексы  упражнений  с  дополнительным
отягощением  на  основные  мышечные  группы.  Многоскоки  через  препятствия.
Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в
высоту.  Прыжки  на  обеих  ногах  с  дополнительным  отягощением  (вперёд,  назад,  в
приседе, с продвижением вперёд).

Развитие  выносливости.  Равномерный  бег  на  средние  и  длинные  дистанции.
Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие
дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий
бег  в  режиме  непрерывно-интервального  метода.  Передвижение  на  лыжах  в  режиме
большой и умеренной интенсивности.

Программа  по  учебному  предмету  и  любая  её  часть  может  реализовываться  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий  при  наличии  оснований  в
соответствии с приказом директора МБОУ СШ №95.

№
п/п

Наименование разделов
и тем программы

Количество часов Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

всего конт.
работы

прак.
работы



Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

1.1 Здоровый  образ  жизни
современного человека

0,5 0 0,5 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  forma  -  
uchebnika

1.2 Профилактика
травматизма и оказание
первой  помощи  во
время  занятий
физической культурой

0,5 0 0,5 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  forma  -  
uchebnika

Итого по разделу 1

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Современные 
оздоровительные 
методы и процедуры в 
режиме здорового 
образа жизни

0,25 0 0,25
https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  forma  -  
uchebnika

2.2 Самостоятельная 
подготовка к 
выполнению 
нормативных 
требований комплекса 
«Готов к труду и 
обороне»

0,25 0 0,25 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  forma  -  
uchebnika

Итого по разделу 0,5

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Раздел 1.Физкультурно-оздоровительная деятельность

1.1 Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность

0,5 0 0,5 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  kultura  -  
10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  forma  -  uchebnika  

Итого по разделу 0,5

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность

2.1 Модуль «Гимнастика». 13 4 9 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  forma  -  
uchebnika

2.2 Модуль «Лёгкая 
атлетика».

21 9 12 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  forma  -  
uchebnika

2.3 Модуль «Зимние виды 
спорта».

9 3 6 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  forma  -  
uchebnika

2.4 Модуль «Спортивные 9 5 4 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  



игры» Баскетбол» kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  forma  -  
uchebnika

2.5. Модуль «Спортивные 
игры» Волейбол.

8 2 6 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  forma  -  
uchebnika

2.6. Модуль «Спортивные 
игры» Футбол».

6 2 4 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  forma  -  
uchebnika

Итого по разделу 66

Раздел 3. Модуль «Спортивная и физическая подготовка»

3.1 Физическая 
подготовка:
освоение содержания 
программы,
демонстрация 
приростов в 
показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных 
требований комплекса 
ГТО

В процессе уроков https://www.gto.ru

Итого по разделу -

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

68 25 43

Учёт рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков физической культуры предусматривает:

1. Максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета  «Физическая  культура»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
исторического  сознания  на  основе  исторического  просвещения;  подбор
соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение  в  содержание  уроков  праздничных  и  памятных  дат  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов,  явлений и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний своего



мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию
критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ СШ
№ 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны  (Проведение  военно-

спортивной игры)
1  октября –  Международный  день  музыки  (Проведение  разминки  под

танцевальную музыку)
4  октября –  день  защиты  животных  (Просмотр  фильма  про  самых  быстрых

хищников)
22 октября – День отца (Запись физкульт поздравления для отцов)
26 ноября – День матери (Запись физкульт поздравления для матерей)
30 ноября – День Государственного герба Российской Федерации (Соревнование по

мини-футболу)
12 апреля -  День космонавтики (Просмотр фильма про известных космонавтов)
9 мая - День Победы (Майская эстафета)

Тематическое планирование

Номе
р 
урока

Тема урока Количеств
о часов

Электронные цифровые
образовательные ресурсы

1 Здоровый образ жизни современного 
человека. Понятие «профессионально-
ориентированная физическая 
культура». Оздоровительная 
физическая культура в режиме 
учебной и профессиональной 
деятельности. Профилактика 
травматизма и оказание перовой 
помощи во время занятий физической 
культурой.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

2 Модуль «Лёгкая атлетика». Техника 
безопасности на уроках. Беговые 
упражнения. Старт из разных 
положений с последующим 
ускорением.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

3 Модуль «Лёгкая атлетика». 
Спринтерский и гладкий равномерный

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  



бег по учебной дистанции; ранее 
разученные беговые 
упражнения.Низкий старт (до 40м). 
Стартовый разгон. Бег по дистанции 
(70-80м). Финиширование. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств.

forma  -  uchebnika  

4 Модуль «Лёгкая атлетика». Беговые 
упражнения. Правила развития 
физических качеств. Зачет. Бег 100 м. 
Овладение техникой длительного бега.
Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

5 Модуль «Лёгкая атлетика». Беговые 
упражнения. Прыжковые упражнения: 
прыжок в длину с разбега. 
Определение индивидуальной 
физической нагрузки для 
самостоятельных занятий физической 
подготовкой.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

6 Модуль «Лёгкая атлетика». Беговые 
упражнения. Зачет. Прыжок в длину с 
разбега. Правила измерения 
показателей физической 
подготовленности. Составление плана 
самостоятельных занятий физической 
подготовкой. Физическая 
подготовка: освоение содержания 
программы, демонстрация приростов в
показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

7 Модуль «Лёгкая атлетика». Метание 
гранаты на дальность.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

8 Модуль «Лёгкая атлетика». Метание 
гранаты на дальность.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

9 Модуль «Лёгкая атлетика». Зачет: 
метание гранаты на дальность. 
Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  



10 Модуль «Спортивные игры.
 Правила техники безопасности на 
уроках Баскетбол. Технические 
действия игрока без мяча: 
передвижение в стойке баскетболиста.

1 https://ru.schoolpdf.com/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-elektronnaya-

forma-uchebnika

11 Модуль «Спортивные игры.
 Баскетбол. Технические действия 
баскетболиста. Остановка двумя 
шагами, остановка прыжком в 
баскетболе.

1 https://ru.schoolpdf.com/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-elektronnaya-

forma-uchebnika

12 Модуль «Спортивные игры.
 Баскетбол. Технические действия 
баскетболиста. Остановка двумя 
шагами, остановка прыжком в 
баскетболе.

1 https://ru.schoolpdf.com/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-elektronnaya-

forma-uchebnika

13 Модуль «Спортивные игры.
 Баскетбол. Технические действия 
баскетболиста. Прыжок вверх толчком
одной и приземление на другую в 
баскетболе.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

14 Модуль «Спортивные игры.
 Баскетбол. Технические действия 
баскетболиста. Прыжок вверх толчком
одной и приземление на другую в 
баскетболе.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

15 Модуль «Спортивные игры.
 Баскетбол. Тактические действия 
баскетболиста. Ранее разученные 
упражнения в ведении баскетбольного 
мяча в разных направлениях и по 
разной траектории.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

16 Модуль «Спортивные игры.
 Баскетбол. Тактические действия 
баскетболиста. Ранее разученные 
упражнения в ведении баскетбольного 
мяча в разных направлениях и по 
разной траектории.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

17 Модуль «Спортивные игры.
 Баскетбол. Тактические действия 
баскетболиста. Передачи и броски 
мяча в корзину.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

18 Модуль «Спортивные игры.
 Баскетбол. Тактические действия 
баскетболиста. Зачет. Передачи и 
броски мяча в корзину.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

19 Современные оздоровительные 1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  



методы и процедуры в режиме 
здорового образа жизни. 
Самостоятельная подготовка к 
выполнению нормативных требований
комплекса ГТО.

kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  
forma  -  uchebnika  

20 Модуль «Гимнастика». Правила 
техники безопасности на уроках. 
Акробатическая комбинация. 
Строевой шаг, размыкание и смыкание
на месте.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

21 Модуль «Гимнастика».
Акробатическая комбинация из 
общеразвивающих и сложно 
координированных упражнений, стоек
и кувырков, ранее разученных 
акробатических упражнений.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

22 Модуль «Гимнастика». Висы и упоры 
на невысокой гимнастической 
перекладине. Прыжки через скакалку.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

23 Модуль «Гимнастика». Висы и упоры 
на невысокой гимнастической 
перекладине. Прыжки через скакалку.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

24 Модуль «Гимнастика». Висы и упоры 
на невысокой гимнастической 
перекладине. Прыжки через скакалку. 
Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

25 Модуль «Гимнастика». Прохождение 
усложнённой полосы препятствий

1 https://ru.schoolpdf.com/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-elektronnaya-

forma-uchebnika

26 Модуль «Гимнастика». Прохождение 
усложнённой полосы препятствий

1 https://ru.schoolpdf.com/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-elektronnaya-

forma-uchebnika

27 Модуль «Гимнастика». Прохождение 
усложнённой полосы препятствий

1 https://ru.schoolpdf.com/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-elektronnaya-

forma-uchebnika

28 Модуль «Гимнастика». Развитие 
выносливости. Круговая тренировка.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

29 Модуль «Гимнастика». Развитие 
выносливости.
Физическая подготовка: освоение 

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  



содержания программы, демонстрация
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

30 Модуль «Гимнастика». Знакомство с 
рекомендациями учителя по 
распределению упражнений в 
комбинации ритмической гимнастики 
и подборе музыкального 
сопровождения.

1 https://ru.schoolpdf.com/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-elektronnaya-

forma-uchebnika

31 Модуль «Гимнастика». Упражнения 
ритмической гимнастики. Упражнения
с партнером, акробатические, на 
гимнастической стенке. Упражнения с 
предметами.

1 https://ru.schoolpdf.com/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-elektronnaya-

forma-uchebnika

32 Модуль «Гимнастика». Упражнения 
ритмической гимнастики. Упражнения
с партнером, акробатические, на 
гимнастической стенке. Упражнения с 
предметами.

1 https://ru.schoolpdf.com/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-elektronnaya-

forma-uchebnika

33 Модуль «Зимние виды 
спорта». Правила техники 
безопасности на уроках. 
Передвижение на лыжах 
одновременным одношажным ходом.

1 https://ru.schoolpdf.com/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-elektronnaya-

forma-uchebnika

34 Модуль «Зимние виды 
спорта». Преодоление небольших 
трамплинов при спуске с пологого 
склона в низкой стойке.

1 https://ru.schoolpdf.com/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-elektronnaya-

forma-uchebnika

35 Модуль «Зимние виды 
спорта». Повороты на лыжах.

1 https://ru.schoolpdf.com/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-elektronnaya-

forma-uchebnika

36 Модуль «Зимние виды спорта». Игры 
на лыжах: «С горки на горку», 
Эстафета с передачей палок»

1 https://ru.schoolpdf.com/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-elektronnaya-

forma-uchebnika

37 Модуль «Зимние виды спорта». Зачет. 
Преодоление небольших трамплинов 
при спуске с пологого склона в низкой
стойке.

1 https://ru.schoolpdf.com/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-elektronnaya-

forma-uchebnika

38 Модуль «Зимние виды 
спорта». Торможение и поворот 
упором; подъём «ёлочкой»; 
прохождение дистанции 3 км.

1 https://ru.schoolpdf.com/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-elektronnaya-

forma-uchebnika

39 Модуль «Зимние виды 
спорта». Передвижение по лыжной 

1 https://ru.schoolpdf.com/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-elektronnaya-



трассе ранее изученными способами 
лыжных ходов.

forma-uchebnika

40 Модуль «Зимние виды спорта». Зачет. 
Передвижение по учебной лыжне 
одновременным одношажным ходом.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

41 Модуль «Зимние виды спорта». Игры 
и эстафеты с подъёмами и спусками с 
гор, преодоление подъёмов и 
препятствий.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

42 Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок в 
высоту с разбега способом 
«перешагивание»

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

43 Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок в 
высоту с разбега способом 
«перешагивание»

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

44 Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок в 
высоту с разбега способом 
«перешагивание»

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

45 Модуль «Спортивные игры.
 Правила техники безопасности на 
уроках. Волейбол. Приём и передача 
мяча двумя руками снизу и сверху в 
разные зоны площадки команды 
соперника в волейболе.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

46 Модуль «Спортивные игры. Волейбол.
Правила игры и игровая деятельность 
по правилам с использованием 
разученных технических приёмов в 
подаче мяча.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

47 Модуль «Спортивные игры. Волейбол.
Правила игры и игровая деятельность 
по правилам с использованием 
разученных технических приёмов в 
подаче мяча.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

48 Модуль «Спортивные игры. Волейбол.
Правила игры и игровая деятельность 
по правилам с использованием 
разученных технических приёмов в 
подаче мяча.Зачет

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

49 Модуль «Спортивные игры.
Волейбол. Волейбол по правилам с 
использованием разученных 

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  



технических действии.

50 Модуль «Спортивные игры.
Волейбол. Волейбол по правилам с 
использованием разученных 
технических действии.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

51 Модуль «Спортивные игры.
Волейбол. Волейбол по правилам с 
использованием разученных 
технических действии.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

52 Модуль «Спортивные игры.
Волейбол. Волейбол по правилам с 
использованием разученных 
технических действии.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

53 Модуль «Лёгкая атлетика». Правила 
техники безопасности на уроках. 
Техника спринтерского бега.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

54 Техника спринтерского бега. Бег 100 
м. Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

55 Модуль «Лёгкая атлетика».  Кроссовая
подготовка. Бег на средние дистанции.
Развитие выносливости.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

56 Модуль «Лёгкая атлетика».  Кроссовая
подготовка. Бег на длинные 
дистанции. Развитие выносливости.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

57 Модуль «Лёгкая атлетика». Зачет: 
2000 м . –девушки, 3000 м. – юноши. 
Физическая подготовка: освоение 
содержания программы, демонстрация
приростов в показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

58 Модуль «Лёгкая атлетика». Метание 
гранаты на дальность.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

59 Модуль «Лёгкая атлетика». Метание 
гранаты на дальность. Физическая 
подготовка: освоение содержания 
программы, демонстрация приростов в
показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  



60 Модуль «Лёгкая атлетика». Зачет: 
метание гранаты на дальность.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

61 Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок в 
длину с разбега способом «согнув 
ноги»

1 https://ru.schoolpdf.com/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-elektronnaya-

forma-uchebnika

62 Модуль «Лёгкая атлетика». Прыжок в 
длину с разбега способом «согнув 
ноги» Физическая 
подготовка: освоение содержания 
программы, демонстрация приростов в
показателях физической 
подготовленности и нормативных 
требований комплекса ГТО

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

63 Модуль «Спортивные игры.
Футбол. Игровая деятельность по 
правилам с использованием 
разученных технических приёмов.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

64 Модуль «Спортивные игры.
Футбол. Игровая деятельность по 
правилам с использованием 
разученных технических приёмов.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

65 Модуль «Спортивные игры.
Футбол. Игровая деятельность по 
правилам с использованием 
разученных технических приёмов.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

66 Модуль «Спортивные игры.
Футбол. Игровая деятельность по 
правилам с использованием 
разученных технических приёмов.

1 https://ru.schoolpdf.com/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-elektronnaya-

forma-uchebnika

67 Модуль «Спортивные игры.
Футбол. Игровая деятельность по 
правилам с использованием 
разученных технических приёмов.

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
kultura  -10-11-  klassy  -  elektronnaya  -  

forma  -  uchebnika  

68 Модуль «Спортивные игры.
Футбол. Соревнования со сдачей норм 
ГТО, с соблюдением правил и техники
выполнения испытаний (тестов) ГТО

1 https  ://  ru  .  schoolpdf  .  com  /  fizicheskaya  -  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по  химии на  уровне  среднего общего образования  разработана  на
основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  требований  к  результатам  освоения  федеральной  образовательной
программы  среднего  общего  образования  (ФОП  СОО),  представленных  в
Федеральном государственном образовательном стандарте СОО, с учётом Концепции
преподавания  учебного  предмета  «Химия»  в  образовательных  организациях
Российской  Федерации,  реализующих  основные  образовательные  программы,  и
основных положений «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.).

Основу  подходов  к  разработке  программы по  химии,  к  определению  общей
стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся  средствами  учебного
предмета «Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составили концептуальные
положения  ФГОС  СОО  о  взаимообусловленности  целей,  содержания,  результатов
обучения и требований к уровню подготовки выпускников. 

Химическое  образование,  получаемое  выпускниками  общеобразовательной
организации,  является  неотъемлемой  частью  их  образованности.  Оно  служит
завершающим этапом реализации на соответствующем ему базовом уровне ключевых
ценностей,  присущих  целостной  системе  химического  образования.  Эти  ценности
касаются  познания  законов  природы,  формирования  мировоззрения  и  общей
культуры  человека,  а  также  экологически  обоснованного  отношения  к  своему
здоровью и природной среде. Реализуется химическое образование обучающихся на
уровне  среднего  общего  образования  средствами  учебного  предмета  «Химия»,
содержание  и  построение  которого  определены  в  программе  по  химии  с  учётом
специфики науки химии, её значения в познании природы и в материальной жизни
общества, а также с учётом общих целей и принципов, характеризующих современное
состояние системы среднего общего образования в Российской Федерации. 

Химия  как  элемент  системы  естественных  наук  играет  особую  роль  в
современной  цивилизации,  в  создании  новой  базы  материальной  культуры.  Она
вносит свой вклад в формирование рационального научного мышления, в создание
целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и человека,
которое  формируется  в  химии  на  основе  понимания  вещественного  состава
окружающего мира, осознания взаимосвязи между строением веществ, их свойствами
и возможными областями применения.
Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой
частью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждого
члена  общества.  Современная  химия  как  наука  созидательная,  как  наука  высоких
технологий  направлена  на  решение  глобальных  проблем  устойчивого  развития
человечества  –  сырьевой,  энергетической,  пищевой,  экологической безопасности и
охраны здоровья.

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования
содержание  предмета  «Химия»  (10–11  классы,  базовый  уровень  изучения)
ориентировано  преимущественно  на  общекультурную  подготовку  обучающихся,
необходимую  им  для  выработки  мировоззренческих  ориентиров,  успешного



включения  в  жизнь  социума,  продолжения  образования  в  различных областях,  не
связанных непосредственно с химией.
Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая химия»
и «Общая  и  неорганическая  химия»,  основным компонентом содержания  которых
являются  основы  базовой  науки:  система  знаний  по  неорганической  химии  (с
включением знаний из общей химии) и органической химии. Формирование данной
системы  знаний  при  изучении  предмета  обеспечивает  возможность  рассмотрения
всего многообразия веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии.

Структура  содержания  курсов  –  «Органическая  химия»  и  «Общая  и
неорганическая химия» сформирована в программе по химии на основе системного
подхода к изучению учебного материала и обусловлена исторически обоснованным
развитием  знаний  на  определённых  теоретических  уровнях.  Так,  в  курсе
органической  химии  вещества  рассматриваются  на  уровне  классической  теории
строения  органических  соединений,  а  также  на  уровне  стереохимических  и
электронных  представлений  о  строении  веществ.  Сведения  об  изучаемых  в  курсе
веществах даются в развитии – от углеводородов до сложных биологически активных
соединений.  В  курсе  органической  химии получают  развитие  сформированные  на
уровне основного общего образования первоначальные представления о химической
связи, классификационных признаках веществ, зависимости свойств веществ от их
строения, о химической реакции.

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматривается
изученный  на  уровне  основного  общего  образования  теоретический  материал  и
фактологические сведения о веществах и химической реакции. Так, в частности, в
курсе «Общая и неорганическая химия» обучающимся предоставляется возможность
осознать значение периодического закона с общетеоретических и методологических
позиций,  глубже  понять  историческое  изменение  функций  этого  закона  –  от
обобщающей до объясняющей и прогнозирующей. 

Единая  система  знаний  о  важнейших  веществах,  их  составе,  строении,
свойствах  и  применении,  а  также  о  химических  реакциях,  их  сущности  и
закономерностях  протекания  дополняется  в  курсах  10  и  11  классов  элементами
содержания,  имеющими  культурологический  и  прикладной  характер.  Эти  знания
способствуют  пониманию  взаимосвязи  химии  с  другими  науками,  раскрывают  её
роль  в  познавательной  и  практической  деятельности  человека,  способствуют
воспитанию  уважения  к  процессу  творчества  в  области  теории  и  практических
приложений  химии,  помогают  выпускнику  ориентироваться  в  общественно  и
личностно  значимых  проблемах,  связанных  с  химией,  критически  осмысливать
информацию и применять её для пополнения знаний, решения интеллектуальных и
экспериментальных исследовательских задач. В целом содержание учебного предмета
«Химия» данного уровня изучения ориентировано на формирование у обучающихся
мировоззренческой  основы  для  понимания  философских  идей,  таких  как:
материальное  единство  неорганического  и  органического  мира,  обусловленность
свойств веществ их составом и строением, познаваемость природных явлений путём
эксперимента  и  решения  противоречий между  новыми фактами и  теоретическими
предпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, а также
проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и
материалов.



В  плане  решения  задач  воспитания,  развития  и  социализации  обучающихся
принятые программой по химии подходы к определению содержания и построения
предмета  предусматривают  формирование  универсальных  учебных  действий,
имеющих базовое  значение для различных видов деятельности:  решения проблем,
поиска,  анализа  и  обработки  информации,  необходимых  для  приобретения  опыта
практической  и  исследовательской  деятельности,  занимающей  важное  место  в
познании химии.

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования,
так  и  на  уровне  среднего  общего  образования,  при  определении  содержательной
характеристики целей изучения предмета направлением первостепенной значимости
традиционно  признаётся  формирование  основ  химической  науки  как  области
современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из
компонентов  мировой  культуры.  С  методической  точки  зрения  такой  подход  к
определению целей изучения предмета является вполне оправданным.

Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» на
базовом уровне  являются:

формирование  системы  химических  знаний  как  важнейшей  составляющей
естественно-научной  картины  мира,  в  основе  которой  лежат  ключевые  понятия,
фундаментальные  законы  и  теории  химии,  освоение  языка  науки,  усвоение  и
понимание  сущности  доступных  обобщений  мировоззренческого  характера,
ознакомление с историей их развития и становления;

формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ
и химических реакций,  необходимых для приобретения умений ориентироваться  в
мире веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и
повседневной жизни;

развитие  умений  и  способов  деятельности,  связанных  с  наблюдением  и
объяснением  химического  эксперимента,  соблюдением  правил  безопасного
обращения с веществами.

Наряду  с  этим,  содержательная  характеристика  целей  и  задач  изучения
предмета  в  программе  по  химии  уточнена  и  скорректирована  в  соответствии  с
новыми  приоритетами  в  системе  среднего  общего  образования.  Сегодня  в
преподавании  химии  в  большей  степени  отдаётся  предпочтение  практической
компоненте  содержания  обучения,  ориентированной  на  подготовку  выпускника
общеобразовательной  организации,  владеющего  не  набором  знаний,  а
функциональной грамотностью, то есть способами и умениями активного получения
знаний и применения их в реальной жизни для решения практических задач.

В  связи  с  этим  при  изучении  предмета  «Химия»  доминирующее  значение
приобретают такие цели и задачи, как:

адаптация  обучающихся  к  условиям  динамично  развивающегося  мира,
формирование  интеллектуально  развитой  личности,  готовой  к  самообразованию,
сотрудничеству,  самостоятельному  принятию  грамотных  решений  в  конкретных
жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением;

формирование  у  обучающихся  ключевых  навыков  (ключевых  компетенций),
имеющих  универсальное  значение  для  различных  видов  деятельности:  решения
проблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения
опыта деятельности, которая занимает важное место в познании химии, а также для



оценки  с  позиций  экологической  безопасности  характера  влияния  веществ  и
химических процессов на организм человека и природную среду;

развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания
по химии в соответствии с жизненными потребностями, использовать современные
информационные технологии для  поиска  и  анализа  учебной и  научно-популярной
информации химического содержания;

формирование  и  развитие  у  обучающихся  ассоциативного  и  логического
мышления,  наблюдательности,  собранности,  аккуратности,  которые  особенно
необходимы,  в  частности,  при  планировании  и  проведении  химического
эксперимента;
воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии,
её важной роли в решении глобальных проблем рационального природопользования,
пополнения  энергетических  ресурсов  и  сохранения  природного  равновесия,
осознания  необходимости  бережного  отношения  к  природе  и  своему  здоровью,  а
также  приобретения  опыта  использования  полученных  знаний  для  принятия
грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями.

В  учебном  плане  среднего  общего  образования  предмет  «Химия»  базового
уровня входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы».

Общее  число  часов,  отведённых  для  изучения  химии,  на  базовом  уровне
среднего общего образования, составляет 68 часов: в 10 классе -34 ч (1 час в неделю);
в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).

Программа  по  учебному  предмету  «Химия»  и  любая  ее  часть  может
реализоваться  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  при
наличии оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных

результатов  освоения  предмета  «Химия»  на  уровне  среднего  общего  образования
выделены  следующие  составляющие:  осознание  обучающимися  российской
гражданской  идентичности;  готовность  к  саморазвитию,  самостоятельности  и
самоопределению;  наличие  мотивации  к  обучению;  готовность  и  способность
обучающихся  руководствоваться  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами
поведения;  наличие  правосознания,  экологической  культуры;  способность  ставить
цели и строить жизненные планы. 

Личностные  результаты  освоения  предмета  «Химия»  отражают
сформированность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся
в процессе реализации образовательной деятельности.

Личностные  результаты  освоения  предмета  «Химия»  отражают
сформированность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся
в процессе реализации образовательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:
осознания  обучающимися  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,

уважения к закону и правопорядку;



представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в
коллективе; 

готовности  к  совместной  творческой  деятельности  при  создании  учебных
проектов,  решении  учебных  и  познавательных  задач,  выполнении  химических
экспериментов; 

способности  понимать  и  принимать  мотивы,  намерения,  логику  и  аргументы
других при анализе различных видов учебной деятельности;

2) патриотического воспитания:
ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной

химии; 
уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения

химии,  осознания  того,  что  данные  науки  есть  результат  длительных  наблюдений,
кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков; 

интереса  и  познавательных  мотивов  в  получении  и  последующем  анализе
информации о передовых достижениях современной отечественной химии;

3) духовно-нравственного воспитания:
нравственного сознания, этического поведения;
способности  оценивать  ситуации,  связанные  с  химическими  явлениями,  и

принимать  осознанные  решения,  ориентируясь  на  морально-нравственные  нормы и
ценности;

готовности оценивать своё  поведение и поступки своих товарищей с  позиций
нравственных и правовых норм и с учётом осознания последствий поступков;

4) формирования культуры здоровья:
понимания  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  необходимости

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью;
соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной

жизни, в трудовой деятельности; 
понимания  ценности  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 
осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя,

наркотиков, курения);
5) трудового воспитания:
коммуникативной  компетентности  в  учебно-исследовательской  деятельности,

общественно полезной, творческой и других видах деятельности;
установки  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  социальной

направленности (в рамках своего класса, школы); 
интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на

основе применения предметных знаний по химии; 
уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; 
готовности  к  осознанному  выбору  индивидуальной  траектории  образования,

будущей  профессии  и  реализации  собственных  жизненных  планов  с  учётом
личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества;

6) экологического воспитания:
экологически  целесообразного  отношения  к  природе  как  источнику

существования жизни на Земле;



понимания  глобального  характера  экологических  проблем,  влияния
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознания  необходимости  использования  достижений  химии  для  решения
вопросов рационального природопользования;

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде,
умения  прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия
предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления,  экологической культуры,  опыта
деятельности  экологической  направленности,  умения  руководствоваться  ими  в
познавательной,  коммуникативной  и  социальной  практике,  способности  и  умения
активно противостоять идеологии хемофобии;

7) ценности научного познания:
мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и

общественной практики; 
понимания  специфики  химии  как  науки,  осознания  её  роли  в  формировании

рационального  научного  мышления,  создании  целостного  представления  об
окружающем  мире  как  о  единстве  природы  и  человека,  в  познании  природных
закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её
гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной
культуры,  в  решении  глобальных  проблем  устойчивого  развития  человечества  –
сырьевой,  энергетической,  пищевой  и  экологической  безопасности,  в  развитии
медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни
каждого члена общества;

естественно-научной  грамотности:  понимания  сущности  методов  познания,
используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания
для  анализа  и  объяснения  явлений  окружающего  мира  и  происходящих  в  нём
изменений,  умения  делать  обоснованные  заключения  на  основе  научных  фактов  и
имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;

способности  самостоятельно  использовать  химические  знания  для  решения
проблем в реальных жизненных ситуациях;

интереса к познанию, исследовательской деятельности; 
готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к

активному  получению  новых  знаний  по  химии  в  соответствии  с  жизненными
потребностями; 

интереса  к  особенностям  труда  в  различных  сферах  профессиональной
деятельности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего

общего образования включают: 
значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины
мира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя,
вещество,  энергия,  явление,  процесс,  система,  научный  факт,  принцип,  гипотеза,



закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и
другие); 

универсальные  учебные  действия  (познавательные,  коммуникативные,
регулятивные),  обеспечивающие  формирование  функциональной  грамотности  и
социальной компетенции обучающихся; 

способность  обучающихся  использовать  освоенные  междисциплинарные,
мировоззренческие  знания  и  универсальные  учебные  действия  в  познавательной  и
социальной практике.

Метапредметные  результаты  отражают  овладение  универсальными  учебными
познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.
Познавательные универсальные учебные действия

1) базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,  рассматривать её

всесторонне; 
определять цели деятельности,  задавая  параметры и критерии их достижения,

соотносить результаты деятельности с поставленными целями;
использовать  при  освоении  знаний  приёмы  логического  мышления:  выделять

характерные  признаки  понятий  и  устанавливать  их  взаимосвязь,  использовать
соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбирать  основания  и  критерии  для  классификации  веществ  и  химических
реакций;

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 
строить  логические  рассуждения  (индуктивные,  дедуктивные,  по  аналогии),

выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  явлениях,
формулировать выводы и заключения;

применять  в  процессе  познания  используемые  в  химии  символические
(знаковые)  модели,  преобразовывать  модельные  представления  –  химический  знак
(символ)  элемента,  химическая  формула,  уравнение  химической  реакции  –  при
решении  учебных  познавательных  и  практических  задач,  применять  названные
модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и
химических реакций.

2) базовые исследовательские действия:
владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;
формулировать  цели  и  задачи  исследования,  использовать  поставленные  и

самостоятельно  сформулированные  вопросы  в  качестве  инструмента  познания  и
основы  для  формирования  гипотезы  по  проверке  правильности  высказываемых
суждений;

владеть  навыками  самостоятельного  планирования  и  проведения  ученических
экспериментов,  совершенствовать  умения  наблюдать  за  ходом  процесса,
самостоятельно прогнозировать  его результат,  формулировать обобщения и  выводы
относительно  достоверности  результатов  исследования,  составлять  обоснованный
отчёт о проделанной работе;

приобретать  опыт  ученической  исследовательской  и  проектной  деятельности,
проявлять  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических задач, применению различных методов познания.

3) работа с информацией:



ориентироваться  в  различных  источниках  информации  (научно-популярная
литература  химического  содержания,  справочные  пособия,  ресурсы  Интернета),
анализировать  информацию  различных  видов  и  форм  представления,  критически
оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать  запросы и применять  различные методы при поиске и  отборе
информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий
и различных поисковых систем; 

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации
(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие);

использовать  научный  язык  в  качестве  средства  при  работе  с  химической
информацией:  применять  межпредметные  (физические  и  математические)  знаки  и
символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру;

использовать знаково-символические средства наглядности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или 

дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно 
выполнения предложенной задачи;

выступать  с  презентацией  результатов  познавательной  деятельности,
полученных  самостоятельно  или  совместно  со  сверстниками  при  выполнении
химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых
веществ,  реализации  учебного  проекта,  и  формулировать  выводы  по  результатам
проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена
мнениями.

Регулятивные универсальные учебные действия:
самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность,

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать
предлагаемый  алгоритм  действий  при  выполнении  учебных  и  исследовательских
задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения новых
знаний о веществах и химических реакциях; осуществлять самоконтроль деятельности
на основе самоанализа и самооценки.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные  результаты  освоения  курса  «Общая  и  неорганическая  химия»

отражают:
сформированность  представлений:  о  химической  составляющей  естественно-

научной картины мира,  роли химии в познании явлений природы, в  формировании
мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для
решения  практических  задач  и  экологически  обоснованного  отношения  к  своему
здоровью и природной среде;

владение  системой химических  знаний,  которая  включает:  основополагающие
понятия (химический элемент, атом, изотоп,  s-,  p-,  d- электронные орбитали атомов,
ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень
окисления,  химическая  связь  (ковалентная,  ионная,  металлическая,  водородная),
кристаллическая  решётка,  типы  химических  реакций,  раствор,  электролиты,
неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость



химической  реакции,  химическое  равновесие);  теории  и  законы  (теория
электролитической  диссоциации,  периодический  закон  Д.  И.  Менделеева,  закон
сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических
реакциях),  закономерности,  символический  язык  химии,  мировоззренческие  знания,
лежащие  в  основе  понимания  причинности  и  системности  химических  явлений,
фактологические  сведения  о  свойствах,  составе,  получении  и  безопасном
использовании  важнейших  неорганических  веществ  в  быту  и  практической
деятельности человека;

сформированность  умений  выявлять  характерные  признаки  понятий,
устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании
неорганических веществ и их превращений;

сформированность умений использовать химическую символику для составления
формул  веществ  и  уравнений  химических  реакций,  систематическую номенклатуру
(IUPAC) и  тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ,
углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и
другие);

сформированность  умений  определять  валентность  и  степень  окисления
химических  элементов  в  соединениях  различного  состава,  вид  химической  связи
(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической
решётки  конкретного  вещества  (атомная,  молекулярная,  ионная,  металлическая),
характер среды в водных растворах неорганических соединений;

сформированность  умений  устанавливать  принадлежность  неорганических
веществ по их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества
– металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли);

сформированность  умений  раскрывать  смысл  периодического  закона  Д.  И.
Менделеева  и  демонстрировать  его  систематизирующую,  объяснительную  и
прогностическую функции; 

сформированность  умений  характеризовать  электронное  строение  атомов
химических элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов
Д.  И.  Менделеева,  используя  понятия  «s-,  p-,  d-электронные  орбитали»,
«энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойств химических
элементов  и  их  соединений  по  периодам  и  группам  Периодической  системы
химических элементов Д. И. Менделеева;

сформированность  умений  характеризовать  (описывать)  общие  химические
свойства  неорганических  веществ  различных  классов,  подтверждать  существование
генетической  связи  между  неорганическими  веществами  с  помощью  уравнений
соответствующих химических реакций;

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным
признакам  (числу  и  составу  реагирующих  веществ,  тепловому  эффекту  реакции,
изменению  степеней  окисления  элементов,  обратимости  реакции,  участию
катализатора);

сформированность  умений  составлять  уравнения  реакций  различных  типов,
полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена,  учитывая условия,  при
которых эти реакции идут до конца; 



сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный
состав  различных  неорганических  веществ,  распознавать  опытным  путём  ионы,
присутствующие в водных растворах неорганических веществ;

сформированность  умений  раскрывать  сущность  окислительно-
восстановительных  реакций  посредством  составления  электронного  баланса  этих
реакций;

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции
от различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от
внешнего воздействия (принцип Ле Шателье);

сформированность  умений  характеризовать  химические  процессы,  лежащие  в
основе  промышленного  получения  серной  кислоты,  аммиака,  а  также
сформированность  представлений  об  общих  научных  принципах  и  экологических
проблемах химического производства;

сформированность  умений  проводить  вычисления  с  использованием  понятия
«массовая  доля  вещества  в  растворе»,  объёмных отношений  газов  при  химических
реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе
или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на
основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии;

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой
и  лабораторным  оборудованием,  а  также  правила  обращения  с  веществами  в
соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;

сформированность умений критически анализировать химическую информацию,
получаемую  из  разных  источников  (средства  массовой  коммуникации,  Интернет  и
других);

сформированность  умений  соблюдать  правила  экологически  целесообразного
поведения  в  быту  и  трудовой  деятельности  в  целях  сохранения  своего  здоровья  и
окружающей  природной  среды,  осознавать  опасность  воздействия  на  живые
организмы  определённых  веществ,  понимая  смысл  показателя  ПДК,  пояснять  на
примерах  способы  уменьшения  и  предотвращения  их  вредного  воздействия  на
организм человека;

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять
знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений;

для  слепых  и  слабовидящих  обучающихся:  умение  использовать  рельефно-
точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Строение вещества (11 часов).

Атом.  Состав  атомных  ядер.  Химический  элемент.  Изотопы.  Строение
электронных оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и подуровни.
Атомные  орбитали.  Классификация  химических  элементов  (s-,  p-,  d-,  f-элементы).
Распределение электронов по атомным орбиталям. Электронные конфигурации атомов
элементов  первого–четвёртого  периодов  в  основном  и  возбуждённом  состоянии,
электронные конфигурации ионов. Электроотрицательность.



Периодический  закон  и  Периодическая  система  химических  элементов  Д.И.
Менделеева.  Связь  периодического  закона  и  Периодической  системы  химических
элементов  с  современной  теорией  строения  атомов.  Закономерности  изменения
свойств  химических  элементов  и  образуемых  ими  простых  и  сложных  веществ  по
группам и периодам. Значение периодического закона Д.И. Менделеева. 

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая.
Механизмы  образования  ковалентной  связи:  обменный  и  донорно-акцепторный.
Кратные  связи.  Водородная  связь.  Межмолекулярные  взаимодействия.Вещества
молекулярного  и  немолекулярного  строения.  Типы  кристаллических  решёток
(структур) и свойства веществ. 

Понятие  о  дисперсных  системах.  Истинные  растворы.  Представление  о
коллоидных растворах. 

Полимеры,  их  получение:  реакции  полимеризации  и  поликонденсации.
Пластмассы. Волокна. Неорганические полимеры. 

Химические реакции (11 часов) 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.

Закон  сохранения  массы  веществ;  закон  сохранения  и  превращения  энергии  при
химических  реакциях.  Тепловые  эффекты  химических  реакций.  Термохимические
уравнения.

Скорость  химической  реакции,  её  зависимость  от  различных  факторов.
Гомогенные и гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы. 

Обратимые  и  необратимые  реакции.  Химическое  равновесие.  Константа
химического равновесия. Факторы, влияющие на положение химического равновесия:
температура, давление и концентрации веществ, участвующих в реакции. Принцип Ле
Шателье. 

Электролитическая  диссоциация.  Сильные  и  слабые  электролиты.  Степень
диссоциации.  Среда  водных  растворов:  кислотная,  нейтральная,  щелочная.
Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Реакции ионного обмена.

Окислительно-восстановительные  реакции.  Степень  окисления.  Окислитель  и
восстановитель.  Процессы  окисления  и  восстановления.  Важнейшие  окислители  и
восстановители.  Метод  электронного  баланса.  Электролиз  растворов  и  расплавов
веществ.

Экспериментальные методы изучения  веществ и  их превращений:  разложение
пероксида  водорода  в  присутствии катализатора,  модели кристаллических  решёток,
проведение  реакций  ионного  обмена,  определение  среды  растворов  с  помощью
индикаторов, изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции
и положение химического равновесия. 

Практическая работа: Решение экспериментальных задач по теме: «Химические
реакции».

Вещества и их свойства (  9 часов)
Металлы,  их  положение  в  Периодической  системе  химических  элементов.

Особенности  строения  электронных  оболочек  атомов  металлов.  Общие  физические
свойства  металлов.  Применение  металлов  в  быту  и  технике.  Сплавы
металлов.Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Понятие  о  коррозии
металлов. Способы защиты от коррозии.



Неметаллы,  их  положение  неметаллов  в  Периодической  системе  химических
элементов Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойства
металлов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).
Общие химические свойства. 

Неорганические и органические кислоты в свете атомно-молекулярного учения и
теории электролитической диссоциации. Кислоты в свете протонной теории. Общие
химические свойства.

Неорганические  и  органические  основания   в  свете  атомно-молекулярного
учения  и  теории  электролитической  диссоциации.  Основания   в  свете  протонной
теории. Общие химические свойства.

Неорганические и органические амфотерные соединения: оксиды и гидроксиды.
Получение  и  свойства  амфотерных  неорганических  соединений.  Аминокислоты  –
амфотерные органические соединения. Пептиды и пептидная связь.

Соли,  их  классификация.  Жесткость  воды  и  способы  её  устранения.  Общие
химические свойства.

Практическая работа №2 Решение экспериментальных задач по теме: « Вещества
и их свойства»

Химия и современное общества (3 часов).
Роль  химии  в  обеспечении  устойчивого  развития  человечества.  Понятие  о

научных методах познания и методологии научного исследования. Научные принципы
организации  химического  производства.  Промышленные  способы  получения
важнейших веществ (на  примере производства  аммиака,  метанола).  Промышленные
способы получения металлов и сплавов. Химическое загрязнение окружающей среды и
его последствия. Роль химии в обеспечении энергетической безопасности. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка
упаковочных  материалов;  электроники;   продуктов  питания;  этикеток  по  уходу  за
одеждой.

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков химии предусматривает:

1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания
учебного  предмета  «Химия»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,;  подбор
соответствующего содержания уроков, заданий,   вспомогательных материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие
на  личность  в  соответствии  с  воспитательным  идеалом,  целью  и  задачами
воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на
уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний
своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям,
явлениям, лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих  познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,



дающих  возможность  приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;
групповой  работы,  которая  учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,
способствует развитию критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ
СШ № 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День Байкала;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
16 сентября - Международный день охраны озонового слоя
17 сентября - День работников леса
18 сентября - Всемирный день мониторинга качества воды
21 сентября - Международный день мира; День нулевых выбросов (2008)
24 сентября - Бабье лето (Начало бабьего лета); Всемирный день рек
26  сентября  -  Международный  день  борьбы  за  полную  ликвидацию  ядерного
оружия; Всемирный день здоровья окружающей среды (впервые отмечен в 2011
году в Индонезии)
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
16 октября - Всемирный день здoрoвoгo питания
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
1 октября - Международный день Черного моря

        Ноябрь:

4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
10 ноября - Всемирный день науки
11 ноября - Международный день энергосбережения
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
21  ноября  -  День  «Используйте  меньше  материала»  (мероприятия  праздника
направлены на сохранение окружающей среды)
Декабрь
3 декабря, - Международный день борьбы против пестицидов
5  декабря  -  Международный  день  добровольцев  во  имя  экономического  и
социального развития (Всемирный день волонтеров)
8 декабря - Всемирный день климата
19 декабря - День вечнозеленых растений
Январь:

25 января: День российского студенчества;
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв
Холокоста.



28 января - День открытия Антарктиды
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
25 марта - Час Земли
Апрель:
2 апреля - День геолога
12 апреля: День космонавтики.
22 апреля - Всемирный день Матери-Земли
26  апреля  -  День  памяти  погибших  в  радиационных  авариях  и  катастрофах
(Международный день памяти о чернобыльской катастрофе)
28 апреля- Всемирный день охраны труда

         Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
20 мая - Всемирный день метролога
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога)
6 июня - Международный день очистки водоёмов12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Номер 
урока

Тема урока Количество 
часов

Электронные цифровые 
образовательные ресурсы

1 Основные сведения о строении 
атома.

1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  lesson  /  
20  b  1  df  2  e  -6  ce  4-435  b  -  b  6  dc  -  
5155  d  30  a  45  fa  ?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

2 Периодическая система 
химических элементов и учение

1 https  ://  academy  -  
content  .  apkpro  .  ru  /  

https://academy-content.apkpro.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9
https://academy-content.apkpro.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9
https://lesson.edu.ru/lesson/20b1df2e-6ce4-435b-b6dc-5155d30a45fa?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/20b1df2e-6ce4-435b-b6dc-5155d30a45fa?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/20b1df2e-6ce4-435b-b6dc-5155d30a45fa?backUrl=%2F04%2F11


о строении атомов. lesson  /  e  7  d  48881-055  d  -49  da  -  
a  49  c  -7375  c  3  d  033  e  9  

3 Становление и развитие 
периодического закона и теория
химического строения.

1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  
lesson  /  e  7  d  48881-055  d  -49  da  -  
a  49  c  -7375  c  3  d  033  e  9?  
backUrl  =%2  F  04%2  F  11  

4 Виды химической связи. 
Ионная химическая связь и 
ионные кристаллические 
решётки.

1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  lesson  /  
2859  ec  02-8  ecd  -4  cd  8-8531-  
edad  962608  fb  ?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

5 Ковалентная химическая связь. 1 https://lesson.edu.ru/lesson/
12bfc348-007f-4796-bcda-
180fc6b720fe?backUrl=
%2F04%2F11

6 Металлическая химическая 
связь. Сплавы.

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
2859ec02-8ecd-4cd8-8531-
edad962608fb?backUrl=
%2F04%2F11

7 Водородная химическая связь. 1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  lesson  /  
2859  ec  02-8  ecd  -4  cd  8-8531-  
edad  962608  fb  ?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

8 Полимеры. 1
9 Дисперсные  системы. 1 https://lesson.edu.ru/lesson/

8ae38be6-e06f-4fae-9729-
69903109f968?backUrl=
%2F04%2F11

10 Обобщающий урок по теме: 
Строение вещества.

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
a9c9a61e-e387-4ffe-bcfb-
aca9c7241b21?backUrl=
%2F04%2F11

11 Контрольная работа по теме: 
Строение вещества.

1 https://fipi.ru/ege/demoversii-
specifikacii-kodifikatory?
ysclid=lmczg9j39s555687185
#submenu:ege#!/tab/
151883967-4

12 Классификация химических 
реакций.

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
75637222-d397-4b1a-810a-
cc7bca9e8a0c?backUrl=
%2F04%2F11

13 Теория электролитической 
диссоциации.

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
237cdb54-2787-4817-8330-
6e027b075645?backUrl=
%2F04%2F11

https://lesson.edu.ru/lesson/237cdb54-2787-4817-8330-6e027b075645?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/237cdb54-2787-4817-8330-6e027b075645?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/237cdb54-2787-4817-8330-6e027b075645?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/75637222-d397-4b1a-810a-cc7bca9e8a0c?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/75637222-d397-4b1a-810a-cc7bca9e8a0c?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/75637222-d397-4b1a-810a-cc7bca9e8a0c?backUrl=%2F04%2F11
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory?ysclid=lmczg9j39s555687185#submenu:ege
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory?ysclid=lmczg9j39s555687185#submenu:ege
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory?ysclid=lmczg9j39s555687185#submenu:ege
https://lesson.edu.ru/lesson/a9c9a61e-e387-4ffe-bcfb-aca9c7241b21?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/a9c9a61e-e387-4ffe-bcfb-aca9c7241b21?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/a9c9a61e-e387-4ffe-bcfb-aca9c7241b21?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/8ae38be6-e06f-4fae-9729-69903109f968?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/8ae38be6-e06f-4fae-9729-69903109f968?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/8ae38be6-e06f-4fae-9729-69903109f968?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/2859ec02-8ecd-4cd8-8531-edad962608fb?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/2859ec02-8ecd-4cd8-8531-edad962608fb?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/2859ec02-8ecd-4cd8-8531-edad962608fb?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/2859ec02-8ecd-4cd8-8531-edad962608fb?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/2859ec02-8ecd-4cd8-8531-edad962608fb?backUrl=%2F04%2F11
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https://lesson.edu.ru/lesson/2859ec02-8ecd-4cd8-8531-edad962608fb?backUrl=%2F04%2F11
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14 Тепловые эффекты химических 
реакций. Термохимические 
уравнения. Вычисления по 
уравнениям химических 
реакций и термохимическим 
уравнениям

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
75637222-d397-4b1a-810a-
cc7bca9e8a0c?backUrl=
%2F04%2F11

15 Скорость химической реакции. 1 https://lesson.edu.ru/lesson/
f0cb5def-307e-4575-89d0-
86041b603655?backUrl=
%2F04%2F11

16 Обратимые и необратимые 
реакции. Химическое 
равновесие

1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  
lesson  /0  e  41  e  568-0  a  2  b  -4605-  
bb  92-35  d  1  ab  69  f  9  ba  ?  
backUrl  =%2  F  04%2  F  11  

17. Гидролиз солей. https://lesson.edu.ru/lesson/
e2b3e2ce-c781-40be-bb00-
fab862636f7e?backUrl=
%2F04%2F11

18 Окислительно-
восстановительные реакции.

https://lesson.edu.ru/lesson/
8f219cef-7a8a-44d5-b58a-
b3d1b2eeb237?backUrl=
%2F04%2F11

19 Электролиз растворов и 
расплавов веществ. 
Практическое применение 
электролиза.

https://lesson.edu.ru/lesson/
32e5edc9-cb82-4f4a-ad5e-
4f56bc7e14ed?backUrl=
%2F04%2F11

20 Систематизация и обобщение 
знаний по теме "Химические 
реакции"

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
9adf8229-876b-4907-868e-
1d43bf90855c?backUrl=
%2F04%2F11

21 Контрольная работа по теме 
"Химические реакции"

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
cc14f97b-ada3-4ac9-a123-
dadc40973c6f?backUrl=
%2F04%2F11

22 Практическая работа №1. 
Решение экспериментальных 
задач по теме: «Химические 
реакции» ИОТ-005-22

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
0f59d4f0-199b-40f4-ae5f-
81026ff23780?backUrl=
%2F04%2F11

23 Металлы. 1 https://lesson.edu.ru/lesson/
a0d5bd16-683e-4a1e-8073-
70c604e9c862?backUrl=
%2F04%2F11

24 Неметаллы. 1 https://lesson.edu.ru/lesson/
2390b83e-a935-4c96-bd3a-
25f26d9c1139?backUrl=
%2F04%2F11

25 Неорганические и органические 1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  lesson  /  

https://lesson.edu.ru/lesson/35c2be59-f1c6-46c6-910c-46a0576d6924?backUrl=%2F04%2F11
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https://lesson.edu.ru/lesson/cc14f97b-ada3-4ac9-a123-dadc40973c6f?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/cc14f97b-ada3-4ac9-a123-dadc40973c6f?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/cc14f97b-ada3-4ac9-a123-dadc40973c6f?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/9adf8229-876b-4907-868e-1d43bf90855c?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/9adf8229-876b-4907-868e-1d43bf90855c?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/9adf8229-876b-4907-868e-1d43bf90855c?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/32e5edc9-cb82-4f4a-ad5e-4f56bc7e14ed?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/32e5edc9-cb82-4f4a-ad5e-4f56bc7e14ed?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/32e5edc9-cb82-4f4a-ad5e-4f56bc7e14ed?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/8f219cef-7a8a-44d5-b58a-b3d1b2eeb237?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/8f219cef-7a8a-44d5-b58a-b3d1b2eeb237?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/8f219cef-7a8a-44d5-b58a-b3d1b2eeb237?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/e2b3e2ce-c781-40be-bb00-fab862636f7e?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/e2b3e2ce-c781-40be-bb00-fab862636f7e?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/e2b3e2ce-c781-40be-bb00-fab862636f7e?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0e41e568-0a2b-4605-bb92-35d1ab69f9ba?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0e41e568-0a2b-4605-bb92-35d1ab69f9ba?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0e41e568-0a2b-4605-bb92-35d1ab69f9ba?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/f0cb5def-307e-4575-89d0-86041b603655?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/f0cb5def-307e-4575-89d0-86041b603655?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/f0cb5def-307e-4575-89d0-86041b603655?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/75637222-d397-4b1a-810a-cc7bca9e8a0c?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/75637222-d397-4b1a-810a-cc7bca9e8a0c?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/75637222-d397-4b1a-810a-cc7bca9e8a0c?backUrl=%2F04%2F11


кислоты. 35  c  2  be  59-  f  1  c  6-46  c  6-910  c  -  
46  a  0576  d  6924?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

26 Неорганические и органические
основания.

1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  lesson  /  
58903722-79  bc  -4  b  22-  b  276-  
114  fab  0  dd  141?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

27 Неорганические и органические
амфотерные соединения.

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
46b429e4-931c-43fb-a2ba-
be9e0bbeddef?backUrl=
%2F04%2F11

28 Соли. 1 https://lesson.edu.ru/lesson/
96998e2d-5037-43d4-b8ec-
c62cf3452090?backUrl=
%2F04%2F11

29 Обобщение и систематизация 
знаний по теме: «Вещества и их
свойства»

1 https://fipi.ru/ege/demoversii-
specifikacii-kodifikatory?
ysclid=lmczg9j39s555687185
#submenu:ege#!/tab/
151883967-4

30 Контрольная работа по теме: 
«Вещества и их свойства»

1 https://fipi.ru/ege/demoversii-
specifikacii-kodifikatory?
ysclid=lmczg9j39s555687185
#submenu:ege#!/tab/
151883967-4

31 Практическая работа №2 
«Решение экспериментальных 
задач по теме: «Вещества и их 
свойства» ИОТ-005-22

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
0f59d4f0-199b-40f4-ae5f-
81026ff23780?backUrl=
%2F04%2F11

32 Химическая технология. 
Производство аммиака и 
метанола.

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
acd826cf-ba2d-49db-b216-
ef7c26a84728?backUrl=
%2F04%2F11

33 Химическая грамотность как 
компонент общей культуры 
человека

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
acd826cf-ba2d-49db-b216-
ef7c26a84728?backUrl=
%2F04%2F11

34 Химическое загрязнение 
окружающей среды и его 
последствия

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
acd826cf-ba2d-49db-b216-
ef7c26a84728?backUrl=
%2F04%2F11

https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  химии  на  уровне  среднего  общего  образования
разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в  Российской  Федерации»,  требований  к  результатам  освоения  федеральной
образовательной  программы  среднего  общего  образования(ФОП  СОО),
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте СОО, с
учётом  Концепции  преподавания  учебного  предмета  «Химия»  в  образовательных
организациях  Российской  Федерации,  реализующих  основные  образовательные
программы,  и  основных  положений  «Стратегии  развития  воспитания  в  Российской
Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 №
996 - р.).

Химия  на  уровне  углублённого  изучения  занимает  важное  место  в  системе
естественно-научного  образования  учащихся  10–11  классов.  Изучение  предмета,
реализуемое  в  условиях  дифференцированного,  профильного  обучения,  призвано
обеспечить общеобразовательную и общекультурную подготовку выпускников школы,
необходимую для адаптации их к быстро меняющимся условиям жизни в социуме, а
также для продолжения обучения в организациях профессионального образования, в
которых химия является одной из приоритетных дисциплин.

В  программе  по  химии  назначение  предмета  «Химия»  получает  подробную
интерпретацию  в  соответствии  с  основополагающими  положениями  ФГОС  СОО  о
взаимообусловленности  целей,  содержания,  результатов  обучения  и  требований  к
уровню  подготовки  выпускников.  Свидетельством  тому  являются  следующие
выполняемые программой по химии функции:

 информационно-методическая,  реализация  которой  обеспечивает  получение
представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития  обучающихся  средствами  предмета,  изучаемого  в  рамках
конкретного профиля;

 организационно-планирующая,  которая  предусматривает  определение:
принципов  структурирования  и  последовательности  изучения  учебного
материала,  количественных и  качественных его  характеристик;  подходов к
формированию содержательной основы контроля и оценки образовательных
достижений  обучающихся  в  рамках  итоговой  аттестации в  форме  единого
государственного экзамена по химии.

Программа для углублённого изучения химии: 
 устанавливает  инвариантное  предметное  содержание,  обязательное  для

изучения в  рамках отдельных профилей,  предусматривает распределение  и
структурирование  его  по  классам,  основным  содержательным
линиям/разделам курса; 

 даёт  примерное  распределение  учебного  времени,  рекомендуемого  для
изучения отдельных тем; 

 предлагает  примерную последовательность  изучения  учебного  материала  с
учётом  логики  построения  курса,  внутрипредметных  и  межпредметных
связей;



 даёт  методическую  интерпретацию  целей  и  задач  изучения  предмета  на
углублённом уровне с учётом современных приоритетов в системе среднего
общего  образования,  содержательной  характеристики  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования (личностных,  метапредметных,  предметных),  а  также с учётом
основных видов учебно-познавательных действий обучающегося по освоению
содержания предмета.

По  всем  названным  позициям  в  программе  по  химии  предусмотрена
преемственность  с  обучением  химии  на  уровне  основного  общего  образования.  За
пределами  установленной  программой  по  химии  обязательной  (инвариантной)
составляющей содержания учебного предмета «Химия» остаётся возможность выбора
его  вариативной  составляющей,  которая  должна  определяться  в  соответствии  с
направлением конкретного профиля обучения. 

В  соответствии  с  концептуальными  положениями  ФГОС  СОО  о  назначении
предметов  базового  и  углублённого  уровней  в  системе  дифференцированного
обучения  на  уровне  среднего  общего  образования  химия  на  уровне  углублённого
изучения  направлен  на  реализацию  преемственности  с  последующим  этапом
получения  химического  образования  в  рамках  изучения  специальных  естественно-
научных и химических дисциплин в вузах и организациях среднего профессионального
образования.  В  этой  связи  изучение  предмета  «Химия»  ориентировано
преимущественно  на  расширение  и  углубление  теоретической  и  практической
подготовки обучающихся, выбравших определённый профиль обучения, в том числе с
перспективой  последующего  получения  химического  образования  в  организациях
профессионального  образования.  Наряду с  этим,  в  свете  требований ФГОС СОО к
планируемым  результатам  освоения  федеральной  образовательной  программы
среднего общего образования изучение предмета  «Химия» ориентировано также на
решение задач воспитания и социального развития обучающихся, на формирование у
них  общеинтеллектуальных  умений,  умений  рационализации  учебного  труда  и
обобщённых способов деятельности, имеющих междисциплинарный, надпредметный
характер. 

Составляющими предмета «Химия» на уровне углублённого изучения являются
углублённые курсы – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия». При
определении подходов к отбору и структурной организации содержания этих курсов в
программе по химии за основу приняты положения ФГОС СОО о различиях базового и
углублённого уровней изучения предмета.

Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая и неорганическая
химия»  составляет  совокупность  предметных  знаний  и  умений,  относящихся  к
базовому  уровню  изучения  предмета.  Эта  система  знаний  получает  определённое
теоретическое  дополнение,  позволяющее  осознанно  освоить  существенно  больший
объём фактологического материала. Так, на углублённом уровне изучения предмета
обеспечена  возможность  значительного  увеличения  объёма  знаний  о  химических
элементах  и  свойствах  их  соединений  на  основе  расширения  и  углубления
представлений о строении вещества, химической связи и закономерностях протекания
реакций,  рассматриваемых с  точки  зрения  химической  кинетики и  термодинамики.
Изучение  периодического  закона  и  Периодической  системы  химических  элементов
базируется на современных квантовомеханических представлениях о строении атома.



Химическая  связь  объясняется  с  точки  зрения  энергетических  изменений  при  её
образовании  и  разрушении,  а  также  с  точки  зрения  механизмов  её  образования.
Изучение  типов  реакций  дополняется  формированием  представлений  об
электрохимических процессах и электролизе расплавов и растворов веществ. В курсе
органической  химии  при  рассмотрении  реакционной  способности  соединений
уделяется особое внимание вопросам об электронных эффектах, о взаимном влиянии
атомов в молекулах и механизмах реакций.

Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублённого уровня
изучения для классов определённого профиля (главным образом на их структуру и
характер  дополнений  к  общей  системе  предметных  знаний)  оказывают  влияние
смежные  предметы.  Так,  например,  в  содержании  предмета  для  классов  химико-
физического профиля большое значение будут иметь элементы учебного материала по
общей  химии.  При  изучении  предмета  в  данном  случае  акцент  будет  сделан  на
общность методов познания, общность законов и теорий в химии и в физике: атомно-
молекулярная  теория  (молекулярная  теория  в  физике),  законы сохранения  массы и
энергии,  законы термодинамики,  электролиза,  представления о  строении веществ  и
другое.

В  то  же  время  в  содержании  предмета  для  классов  химико-биологического
профиля  больший  удельный  вес  будет  иметь  органическая  химия.  В  этом  случае
предоставляется  возможность  для  более  обстоятельного  рассмотрения  химической
организации клетки как биологической системы, в состав которой входят, к примеру,
такие структурные компоненты, как липиды, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты и
другие.  При  этом  знания  о  составе  и  свойствах  представителей  основных  классов
органических веществ служат основой для изучения сущности процессов фотосинтеза,
дыхания, пищеварения.

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных
методов  познания  и  опыта  практического  применения  научных  знаний  изучение
предмета  «Химия»  на  углублённом  уровне  основано  на  межпредметных  связях  с
учебными  предметами,  входящими  в  состав  предметных  областей  «Естественно-
научные предметы», «Математика и информатика» и «Русский язык и литература». 

При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне также, как на
уровне  основного  и  среднего  общего  образования  (на  базовом  уровне),  задачей
первостепенной значимости является формирование основ науки химии как области
современного  естествознания,  практической  деятельности  человека  и  одного  из
компонентов  мировой  культуры.  Решение  этой  задачи  на  углублённом  уровне
изучения предмета предполагает реализацию таких целей, как:

 формирование  представлений:  о  материальном  единстве  мира,
закономерностях и познаваемости явлений природы, о месте химии в системе
естественных наук и её ведущей роли в обеспечении устойчивого развития
человечества: в решении проблем экологической, энергетической и пищевой
безопасности,  в  развитии  медицины,  создании  новых  материалов,  новых
источников  энергии,  в  обеспечении  рационального  природопользования,  в
формировании  мировоззрения  и  общей  культуры  человека,  а  также
экологически  обоснованного  отношения  к  своему  здоровью  и  природной
среде;



 освоение  системы  знаний,  лежащих  в  основе  химической  составляющей
естественно-научной  картины  мира:  фундаментальных  понятий,  законов  и
теорий химии, современных представлений о строении вещества на разных
уровнях  –  атомном,  ионно-молекулярном,  надмолекулярном,  о
термодинамических и кинетических закономерностях протекания химических
реакций,  о  химическом  равновесии,  растворах  и  дисперсных  системах,  об
общих научных принципах химического производства;

 формирование  у  обучающихся  осознанного  понимания  востребованности
системных  химических  знаний  для  объяснения  ключевых  идей  и  проблем
современной химии, для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих
естественно-научную  природу;  грамотного  решения  проблем,  связанных  с
химией,  прогнозирования,  анализа  и  оценки  с  позиций  экологической
безопасности  последствий  бытовой  и  производственной  деятельности
человека,  связанной  с  химическим  производством,  использованием  и
переработкой веществ;

 углубление  представлений о  научных методах  познания,  необходимых для
приобретения  умений  ориентироваться  в  мире  веществ  и  объяснения
химических явлений, имеющих место в природе, в практической деятельности
и повседневной жизни.

 В  плане  реализации  первоочередных  воспитательных  и  развивающих  функций
целостной системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на
углублённом уровне особую актуальность приобретают такие цели и задачи, как:

 воспитание  убеждённости  в  познаваемости  явлений  природы,  уважения  к
процессу творчества в области теоретических и прикладных исследований в
химии,  формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки;

 развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю и
самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей обучающихся, формирование у них сознательного отношения к
самообразованию  и  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности, ответственного отношения
к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;

 формирование  умений и  навыков разумного  природопользования,  развитие
экологической  культуры,  приобретение  опыта  общественно-полезной
экологической деятельности.

 Общее  число  часов,  предусмотренных  для  изучения  химии  на  углубленном
уровне среднего общего образования, составляет 204 часов: в 10 классе – 102 часа (3
часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

Программа  по  учебному  предмету  «Химия»  и  любая  ее  часть  может
реализоваться  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  при
наличии оснований в соответствии с приказом директора МБОУ СШ № 95.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных

результатов  освоения  предмета  «Химия»  на  уровне  среднего  общего  образования
выделены  следующие  составляющие:  осознание  обучающимися  российской
гражданской  идентичности;  готовность  к  саморазвитию,  самостоятельности  и
самоопределению;  наличие  мотивации  к  обучению;  готовность  и  способность
обучающихся  руководствоваться  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами
поведения;  наличие  правосознания,  экологической  культуры;  способность  ставить
цели и строить жизненные планы. 

Личностные  результаты  освоения  предмета  «Химия»  отражают
сформированность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся
в процессе реализации образовательной деятельности.

Личностные  результаты  освоения  предмета  «Химия»  отражают
сформированность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся
в процессе реализации образовательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:
осознания  обучающимися  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,

уважения к закону и правопорядку;
представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в

коллективе; 
готовности  к  совместной  творческой  деятельности  при  создании  учебных

проектов,  решении  учебных  и  познавательных  задач,  выполнении  химических
экспериментов; 

способности  понимать  и  принимать  мотивы,  намерения,  логику  и  аргументы
других при анализе различных видов учебной деятельности;

2) патриотического воспитания:
ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной

химии; 
уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения

химии,  осознания  того,  что  данные  науки  есть  результат  длительных  наблюдений,
кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков; 

интереса  и  познавательных  мотивов  в  получении  и  последующем  анализе
информации о передовых достижениях современной отечественной химии;

3) духовно-нравственного воспитания:
нравственного сознания, этического поведения;
способности  оценивать  ситуации,  связанные  с  химическими  явлениями,  и

принимать  осознанные  решения,  ориентируясь  на  морально-нравственные  нормы и
ценности;

готовности оценивать своё  поведение и поступки своих товарищей с  позиций
нравственных и правовых норм и с учётом осознания последствий поступков;

4) формирования культуры здоровья:
понимания  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  необходимости

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью;
соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной

жизни, в трудовой деятельности; 



понимания  ценности  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного
поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя,
наркотиков, курения);

5) трудового воспитания:
коммуникативной  компетентности  в  учебно-исследовательской  деятельности,

общественно полезной, творческой и других видах деятельности;
установки  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  социальной

направленности (в рамках своего класса, школы); 
интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на

основе применения предметных знаний по химии; 
уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; 
готовности  к  осознанному  выбору  индивидуальной  траектории  образования,

будущей  профессии  и  реализации  собственных  жизненных  планов  с  учётом
личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества;

6) экологического воспитания:
экологически  целесообразного  отношения  к  природе  как  источнику

существования жизни на Земле;
понимания  глобального  характера  экологических  проблем,  влияния

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
осознания  необходимости  использования  достижений  химии  для  решения

вопросов рационального природопользования;
активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде,

умения  прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия
предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления,  экологической культуры,  опыта
деятельности  экологической  направленности,  умения  руководствоваться  ими  в
познавательной,  коммуникативной  и  социальной  практике,  способности  и  умения
активно противостоять идеологии хемофобии;

7) ценности научного познания:
мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и

общественной практики; 
понимания  специфики  химии  как  науки,  осознания  её  роли  в  формировании

рационального  научного  мышления,  создании  целостного  представления  об
окружающем  мире  как  о  единстве  природы  и  человека,  в  познании  природных
закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её
гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной
культуры,  в  решении  глобальных  проблем  устойчивого  развития  человечества  –
сырьевой,  энергетической,  пищевой  и  экологической  безопасности,  в  развитии
медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни
каждого члена общества;

естественно-научной  грамотности:  понимания  сущности  методов  познания,
используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания
для  анализа  и  объяснения  явлений  окружающего  мира  и  происходящих  в  нём



изменений,  умения  делать  обоснованные  заключения  на  основе  научных  фактов  и
имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;

способности  самостоятельно  использовать  химические  знания  для  решения
проблем в реальных жизненных ситуациях;

интереса к познанию, исследовательской деятельности; 
готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к

активному  получению  новых  знаний  по  химии  в  соответствии  с  жизненными
потребностями; 

интереса  к  особенностям  труда  в  различных  сферах  профессиональной
деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего
общего образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные
(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины
мира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя,
вещество,  энергия,  явление,  процесс,  система,  научный  факт,  принцип,  гипотеза,
закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и
другие); 

универсальные  учебные  действия  (познавательные,  коммуникативные,
регулятивные),  обеспечивающие  формирование  функциональной  грамотности  и
социальной компетенции обучающихся; 

способность  обучающихся  использовать  освоенные  междисциплинарные,
мировоззренческие  знания  и  универсальные  учебные  действия  в  познавательной  и
социальной практике.

Метапредметные  результаты  отражают  овладение  универсальными  учебными
познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.
Познавательные универсальные учебные действия

1) базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,  рассматривать её

всесторонне; 
определять цели деятельности,  задавая  параметры и критерии их достижения,

соотносить результаты деятельности с поставленными целями;
использовать  при  освоении  знаний  приёмы  логического  мышления:  выделять

характерные  признаки  понятий  и  устанавливать  их  взаимосвязь,  использовать
соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбирать  основания  и  критерии  для  классификации  веществ  и  химических
реакций;

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 
строить  логические  рассуждения  (индуктивные,  дедуктивные,  по  аналогии),

выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  явлениях,
формулировать выводы и заключения;

применять  в  процессе  познания  используемые  в  химии  символические
(знаковые)  модели,  преобразовывать  модельные  представления  –  химический  знак
(символ)  элемента,  химическая  формула,  уравнение  химической  реакции  –  при



решении  учебных  познавательных  и  практических  задач,  применять  названные
модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и
химических реакций.

2) базовые исследовательские действия:
владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;
формулировать  цели  и  задачи  исследования,  использовать  поставленные  и

самостоятельно  сформулированные  вопросы  в  качестве  инструмента  познания  и
основы  для  формирования  гипотезы  по  проверке  правильности  высказываемых
суждений;

владеть  навыками  самостоятельного  планирования  и  проведения  ученических
экспериментов,  совершенствовать  умения  наблюдать  за  ходом  процесса,
самостоятельно прогнозировать  его результат,  формулировать обобщения и  выводы
относительно  достоверности  результатов  исследования,  составлять  обоснованный
отчёт о проделанной работе;

приобретать  опыт  ученической  исследовательской  и  проектной  деятельности,
проявлять  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических задач, применению различных методов познания.

3) работа с информацией:
ориентироваться  в  различных  источниках  информации  (научно-популярная

литература  химического  содержания,  справочные  пособия,  ресурсы  Интернета),
анализировать  информацию  различных  видов  и  форм  представления,  критически
оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать  запросы и применять  различные методы при поиске и  отборе
информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий
и различных поисковых систем; 

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации
(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие);

использовать  научный  язык  в  качестве  средства  при  работе  с  химической
информацией:  применять  межпредметные  (физические  и  математические)  знаки  и
символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру;

использовать знаково-символические средства наглядности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или 

дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно 
выполнения предложенной задачи;

выступать  с  презентацией  результатов  познавательной  деятельности,
полученных  самостоятельно  или  совместно  со  сверстниками  при  выполнении
химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых
веществ,  реализации  учебного  проекта,  и  формулировать  выводы  по  результатам
проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена
мнениями.

Регулятивные универсальные учебные действия:
          самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность,
определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать



предлагаемый  алгоритм  действий  при  выполнении  учебных  и  исследовательских
задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения новых
знаний о веществах и химических реакциях; 
          осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа и самооценки.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения программы по химии на углублённом уровне

на  уровне  среднего  общего  образования  включают  специфические  для  учебного
предмета  «Химия»  научные  знания,  умения  и  способы  действий  по  освоению,
интерпретации и преобразованию знаний,  виды деятельности по получению нового
знания и применению знаний в различных учебных ситуациях,  а  также в реальных
жизненных  ситуациях,  связанных  с  химией.  В  программе  по  химии  предметные
результаты представлены по годам изучения.

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» в 11
классе отражают:

сформированность  представлений:  о  материальном  единстве  мира,
закономерностях  и  познаваемости  явлений  природы,  о  месте  и  значении  химии  в
системе естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития, в решении
проблем  экологической,  энергетической  и  пищевой  безопасности,  в  развитии
медицины,  создании  новых  материалов,  новых  источников  энергии,  в  обеспечении
рационального  природопользования,  в  формировании  мировоззрения  и  общей
культуры  человека,  а  также  экологически  обоснованного  отношения  к  своему
здоровью и природной среде;

владение  системой химических  знаний,  которая  включает:  основополагающие
понятия  –  химический  элемент,  атом,  ядро  атома,  изотопы,  электронная  оболочка
атома,  s-,  p-,  d-атомные  орбитали,  основное  и  возбуждённое  состояния  атома,
гибридизация  атомных  орбиталей,  ион,  молекула,  валентность,
электроотрицательность,  степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная,
металлическая, водородная), кристаллическая решётка, химическая реакция, раствор,
электролиты,  неэлектролиты,  электролитическая  диссоциация,  степень  диссоциации,
водородный  показатель,  окислитель,  восстановитель,  тепловой  эффект  химической
реакции,  скорость  химической  реакции,  химическое  равновесие;  теории  и  законы
(теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон
сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических
реакциях,  закон  постоянства  состава  веществ,  закон  действующих  масс),
закономерности,  символический язык химии,  мировоззренческие знания,  лежащие в
основе  понимания  причинности  и  системности  химических  явлений;  современные
представления  о  строении  вещества  на  атомном,  ионно-молекулярном  и
надмолекулярном  уровнях;  представления  о  механизмах  химических  реакций,
термодинамических  и  кинетических  закономерностях  их  протекания,  о  химическом
равновесии, растворах и дисперсных системах; фактологические сведения о свойствах,
составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в
быту и практической деятельности человека, общих научных принципах химического
производства;

сформированность  умений:  выявлять  характерные  признаки  понятий,
устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании
неорганических веществ и их превращений;



сформированность умения использовать химическую символику для составления
формул  веществ  и  уравнений  химических  реакций,  систематическую номенклатуру
(IUPAC) и тривиальные названия отдельных веществ;

сформированность  умения  определять  валентность  и  степень  окисления
химических  элементов  в  соединениях,  вид  химической связи  (ковалентная,  ионная,
металлическая, водородная), тип кристаллической решётки конкретного вещества;

сформированность  умения  объяснять  зависимость  свойств  веществ  от  вида
химической связи и типа кристаллической решётки, обменный и донорно-акцепторный
механизмы образования ковалентной связи;

сформированность умений: классифицировать: неорганические вещества по их
составу, химические реакции по различным признакам (числу и составу реагирующих
веществ,  тепловому  эффекту  реакции,  изменению  степеней  окисления  элементов,
обратимости, участию катализатора и другие); самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации изучаемых веществ и химических реакций;

сформированность  умения  раскрывать  смысл  периодического  закона  Д.  И.
Менделеева  и  демонстрировать  его  систематизирующую,  объяснительную  и
прогностическую функции;

сформированность  умений:  характеризовать  электронное  строение  атомов  и
ионов химических элементов первого–четвёртого периодов Периодической системы
Д.И.  Менделеева,  используя  понятия  «энергетические  уровни»,  «энергетические
подуровни», «s-,  p-,  d-атомные орбитали», «основное и возбуждённое энергетические
состояния  атома»;  объяснять закономерности  изменения  свойств  химических
элементов  и  их  соединений по периодам и  группам Периодической системы Д.  И.
Менделеева,  валентные  возможности  атомов  элементов  на  основе  строения  их
электронных оболочек;

сформированность  умений:  характеризовать  (описывать)  общие  химические
свойства веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи
между  неорганическими  веществами  с  помощью  уравнений  соответствующих
химических реакций;

сформированность  умения  раскрывать  сущность:  окислительно-
восстановительных  реакций  посредством  составления  электронного  баланса  этих
реакций;  реакций  ионного  обмена  путём  составления  их  полных  и  сокращённых
ионных уравнений;  реакций гидролиза;  реакций комплексообразования (на  примере
гидроксокомплексов цинка и алюминия);

сформированность  умения  объяснять  закономерности  протекания  химических
реакций  с  учётом  их  энергетических  характеристик,  характер  изменения  скорости
химической  реакции  в  зависимости  от  различных  факторов,  а  также  характер
смещения химического равновесия под влиянием внешних воздействий (принцип Ле
Шателье);

сформированность  умения  характеризовать  химические  реакции,  лежащие  в
основе  промышленного  получения  серной  кислоты,  аммиака,  общие  научные
принципы  химических  производств;  целесообразность  применения  неорганических
веществ в промышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза;

сформированность  владения  системой  знаний  о  методах  научного  познания
явлений природы – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и
мысленный), используемых в естественных науках, умения применять эти знания при



экспериментальном  исследовании  веществ  и  для  объяснения  химических  явлений,
имеющих место  в  природе,  практической деятельности  человека  и  в  повседневной
жизни;

сформированность  умения  выявлять  взаимосвязь  химических  знаний  с
понятиями  и  представлениями  других  естественно-научных  предметов  для  более
осознанного понимания материального единства мира;

сформированность  умения  проводить  расчёты:  с  использованием  понятий
«массовая доля вещества в растворе» и «молярная концентрация»; массы вещества или
объёма  газа  по  известному  количеству  вещества,  массе  или  объёму  одного  из
участвующих в реакции веществ; теплового эффекта реакции; значения водородного
показателя  растворов  кислот  и  щелочей  с  известной степенью диссоциации;  массы
(объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных веществ дано
в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества или дано в
избытке (имеет примеси); доли выхода продукта реакции; объёмных отношений газов;

сформированность  умений:  самостоятельно  планировать  и  проводить
химический  эксперимент  (проведение  реакций  ионного  обмена,  подтверждение
качественного состава неорганических веществ, определение среды растворов веществ
с  помощью  индикаторов,  изучение  влияния  различных  факторов  на  скорость
химической  реакции,  решение  экспериментальных  задач  по  темам  «Металлы»  и
«Неметаллы»)  с  соблюдением  правил  безопасного  обращения  с  веществами  и
лабораторным  оборудованием,  формулировать  цель  исследования,  представлять  в
различной  форме  результаты  эксперимента,  анализировать  и  оценивать их
достоверность;

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой
и  лабораторным  оборудованием,  обращения  с  веществами  в  соответствии  с
инструкциями  по  выполнению  лабораторных  химических  опытов,  экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего
здоровья,  окружающей  природной  среды  и  достижения  её  устойчивого  развития,
осознавать  опасность  токсического  действия  на  живые  организмы  определённых
неорганических веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической
информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства
массовой  информации,  Интернет  и  другие),  критически  анализировать химическую
информацию,  перерабатывать её  и  использовать в  соответствии  с  поставленной
учебной задачей.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Теоретические основы химии.
Атом.  Состав  атомных  ядер.  Химический  элемент.  Изотопы.  Строение

электронных оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и подуровни.
Атомные  орбитали.  Классификация  химических  элементов  (s-,  p-,  d-,  f-элементы).
Распределение электронов по атомным орбиталям. Электронные конфигурации атомов



элементов  первого–четвёртого  периодов  в  основном  и  возбуждённом  состоянии,
электронные конфигурации ионов. Электроотрицательность.

Периодический  закон  и  Периодическая  система  химических  элементов  Д.И.
Менделеева.  Связь  периодического  закона  и  Периодической  системы  химических
элементов  с  современной  теорией  строения  атомов.  Закономерности  изменения
свойств  химических  элементов  и  образуемых  ими  простых  и  сложных  веществ  по
группам и периодам. Значение периодического закона Д.И. Менделеева. 

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая.
Механизмы  образования  ковалентной  связи:  обменный  и  донорно-акцепторный.
Энергия  и  длина  связи.  Полярность,  направленность  и  насыщаемость  ковалентной
связи. Кратные связи. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия.

Валентность  и  валентные  возможности  атомов.  Связь  электронной  структуры
молекул с их геометрическим строением (на примере соединений элементов второго
периода).

Представление  о  комплексных  соединениях.  Состав  комплексного  иона:
комплексообразователь,  лиганды.  Значение  комплексных  соединений.  Понятие  о
координационной химии.

Вещества  молекулярного и  немолекулярного строения.  Типы кристаллических
решёток (структур) и свойства веществ. 

Понятие  о  дисперсных  системах.  Истинные  растворы.  Представление  о
коллоидных растворах. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля
вещества в растворе, молярная концентрация. Насыщенные и ненасыщенные растворы,
растворимость. Кристаллогидраты.

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия
отдельных представителей неорганических веществ.

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Закон  сохранения  массы  веществ;  закон  сохранения  и  превращения  энергии  при
химических  реакциях.  Тепловые  эффекты  химических  реакций.  Термохимические
уравнения.

Скорость  химической  реакции,  её  зависимость  от  различных  факторов.
Гомогенные и гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы. 

Обратимые  и  необратимые  реакции.  Химическое  равновесие.  Константа
химического равновесия. Факторы, влияющие на положение химического равновесия:
температура, давление и концентрации веществ, участвующих в реакции. Принцип Ле
Шателье. 

Электролитическая  диссоциация.  Сильные  и  слабые  электролиты.  Степень
диссоциации.  Среда  водных  растворов:  кислотная,  нейтральная,  щелочная.
Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Реакции ионного обмена.

Окислительно-восстановительные  реакции.  Степень  окисления.  Окислитель  и
восстановитель.  Процессы  окисления  и  восстановления.  Важнейшие  окислители  и
восстановители.  Метод  электронного  баланса.  Электролиз  растворов  и  расплавов
веществ.

Экспериментальные методы изучения  веществ и  их превращений:  разложение
пероксида  водорода  в  присутствии катализатора,  модели кристаллических  решёток,
проведение  реакций  ионного  обмена,  определение  среды  растворов  с  помощью



индикаторов, изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции
и положение химического равновесия. 

Неорганическая химия.
Положение  неметаллов  в  Периодической системе  химических  элементов  Д.И.

Менделеева  и  особенности  строения  их  атомов.  Физические  свойства  неметаллов.
Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода). 

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции с металлами и
неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды. Топливные элементы.

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические
свойства. Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов.
Лабораторные и промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов
и их соединений.

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кислорода.
Физические  и  химические  свойства  и  применение  кислорода  и  озона.  Оксиды  и
пероксиды.

Сера.  Нахождение  в  природе,  способы  получения,  физические  и  химические
свойства.  Сероводород,  сульфиды.  Оксид  серы(IV),  оксид  серы(VI).  Сернистая  и
серная кислоты и их соли. Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и
её соединений.

Азот.  Нахождение  в  природе,  способы  получения,  физические  и  химические
свойства. Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли.
Особенности свойств азотной кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные
удобрения.

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические
свойства.  Фосфиды  и  фосфин.  Оксиды  фосфора,  фосфорная  кислота  и  её  соли.
Применение фосфора и его соединений. Фосфорные удобрения.

Углерод,  нахождение  в  природе.  Аллотропные  модификации.  Физические  и
химические свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II),
оксид углерода(IV), угольная кислота и её соли. Активированный уголь, адсорбция.
Фуллерены,  графен,  углеродные  нанотрубки.  Применение  простых  веществ,
образованных углеродом, и его соединений. 

Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические
свойства. Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применение кремния и
его соединений. Стекло, его получение, виды стекла.

Положение  металлов  в  Периодической  системе  химических  элементов.
Особенности  строения  электронных  оболочек  атомов  металлов.  Общие  физические
свойства металлов. Применение металлов в быту и технике. Сплавы металлов.

Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие  способы  получения
металлов:  гидрометаллургия,  пирометаллургия,  электрометаллургия.  Понятие  о
коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических
элементов.  Натрий  и  калий:  получение,  физические  и  химические  свойства,
применение простых веществ и их соединений. 

Общая  характеристика  металлов  IIA-группы  Периодической  системы
химических  элементов.  Магний  и  кальций:  получение,  физические  и  химические



свойства, применение простых веществ и их соединений. Жёсткость воды и способы её
устранения.

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого
вещества  и  его  соединений.  Амфотерные свойства  оксида и  гидроксида алюминия,
гидроксокомплексы алюминия. 

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодической
системы химических элементов.

Физические  и  химические  свойства  хрома  и  его  соединений.  Оксиды  и
гидроксиды  хрома(II),  хрома(III)  и  хрома(VI).  Хроматы  и  дихроматы,  их
окислительные свойства. Получение и применение хрома.

Физические  и  химические  свойства  марганца  и  его  соединений.  Важнейшие
соединения  марганца(II),  марганца(IV),  марганца(VI)  и  марганца(VII).  Перманганат
калия, его окислительные свойства. 

Физические  и  химические  свойства  железа  и  его  соединений.  Оксиды,
гидроксиды и  соли  железа(II)  и  железа(III).  Получение и  применение железа  и  его
сплавов.

Физические  и  химические  свойства  меди  и  её  соединений.  Получение  и
применение меди и её соединений.

Цинк:  получение,  физические  и  химические  свойства.  Амфотерные  свойства
оксида  и  гидроксида  цинка,  гидроксокомплексы  цинка.  Применение  цинка  и  его
соединений.

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их  превращений:  изучение
образцов неметаллов, горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение
коллекции  «Металлы  и  сплавы»,  взаимодействие  щелочных  и  щелочноземельных
металлов с водой (возможно использование видеоматериалов), взаимодействие цинка и
железа  с  растворами  кислот  и  щелочей,  качественные  реакции  на  неорганические
анионы, катион водорода и катионы металлов, взаимодействие гидроксидов алюминия
и цинка с растворами кислот и щелочей, решение экспериментальных задач по темам
«Галогены», «Сера и её соединения», «Азот и фосфор и их соединения», «Металлы
главных подгрупп», «Металлы побочных подгрупп».

Химия и жизнь.
Роль  химии  в  обеспечении  устойчивого  развития  человечества.  Понятие  о

научных методах познания и методологии научного исследования. Научные принципы
организации  химического  производства.  Промышленные  способы  получения
важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты, метанола).
Промышленные  способы  получения  металлов  и  сплавов.  Химическое  загрязнение
окружающей  среды  и  его  последствия.  Роль  химии  в  обеспечении  энергетической
безопасности. 

Химия  и  здоровье  человека.  Лекарственные  средства.  Правила  использования
лекарственных препаратов. Роль химии в развитии медицины.

Химия  пищи:  основные  компоненты,  пищевые  добавки.  Роль  химии  в
обеспечении пищевой безопасности.

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного
использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни. 

Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон). 
Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения. 



Современные  конструкционные  материалы,  краски,  стекло,  керамика.
Материалы для электроники. Нанотехнологии.

Расчётные задачи.
Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества,

массе  или  объёму  одного  из  участвующих  в  реакции  веществ,  массы  (объёма,
количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси, массы
(объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде
раствора с  определённой массовой долей растворённого вещества,  массовой доли и
молярной  концентрации  вещества  в  растворе,  доли  выхода  продукта  реакции  от
теоретически возможного.

Межпредметные связи.
Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии

в  11  классе  осуществляется  через  использование  как  общих  естественно-научных
понятий, так и понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла.

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория,
закон,  анализ,  синтез,  классификация,  периодичность,  наблюдение,  измерение,
эксперимент, модель, моделирование.

Физика:  материя,  микромир,  макромир,  атом,  электрон,  протон,  нейтрон,  ион,
изотопы, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём,
агрегатное  состояние  вещества,  идеальный  газ,  физические  величины,  единицы
измерения, скорость, энергия, масса.

Биология:  клетка,  организм,  экосистема,  биосфера,  метаболизм,  макро-  и
микроэлементы, белки, жиры, углеводы,  нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны,
круговорот веществ и поток энергии в экосистемах.

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.
Технология:  химическая  промышленность,  металлургия,  строительные

материалы,  сельскохозяйственное  производство,  пищевая  промышленность,
фармацевтическая  промышленность,  производство  косметических  препаратов,
производство  конструкционных  материалов,  электронная  промышленность,
нанотехнологии.

Учет рабочей программы воспитания
Реализация воспитательного потенциала уроков химии предусматривает:

1. Максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания
учебного  предмета  «Химия»  для  формирования  у  обучающихся  российских
традиционных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,;  подбор
соответствующего содержания уроков, заданий,   вспомогательных материалов,
проблемных ситуаций для обсуждений;

2. Включение целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении
воспитательных задач уроков, занятий;

3. Включение в содержание уроков праздничных и памятных дат в соответствии с
календарным планом воспитательной работы;

4. Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие
на  личность  в  соответствии  с  воспитательным  идеалом,  целью  и  задачами
воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания;

5. Привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на
уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний



своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям,
явлениям, лицам;

6. Применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих  познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,
дающих  возможность  приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;
групповой  работы,  которая  учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,
способствует развитию критического мышления;

7. Побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ
СШ № 95, установление и поддержку доброжелательной атмосферы.

Перечень праздничных и памятных дат:
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День Байкала;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
16 сентября - Международный день охраны озонового слоя
17 сентября - День работников леса
18 сентября - Всемирный день мониторинга качества воды
21 сентября - Международный день мира; День нулевых выбросов (2008)
24 сентября - Бабье лето (Начало бабьего лета); Всемирный день рек
26  сентября  -  Международный  день  борьбы  за  полную  ликвидацию  ядерного
оружия; Всемирный день здоровья окружающей среды (впервые отмечен в 2011
году в Индонезии)
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
16 октября - Всемирный день здoрoвoгo питания
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
1 октября - Международный день Черного моря

        Ноябрь:

4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России;
10 ноября - Всемирный день науки
11 ноября - Международный день энергосбережения
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
21  ноября  -  День  «Используйте  меньше  материала»  (мероприятия  праздника
направлены на сохранение окружающей среды)
Декабрь
3 декабря, - Международный день борьбы против пестицидов
5  декабря  -  Международный  день  добровольцев  во  имя  экономического  и
социального развития (Всемирный день волонтеров)
8 декабря - Всемирный день климата
19 декабря - День вечнозеленых растений
Январь:



25 января: День российского студенчества;
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцем) – День памяти жертв
Холокоста.
28 января - День открытия Антарктиды
Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве;
8 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
25 марта - Час Земли
Апрель:
2 апреля - День геолога
12 апреля: День космонавтики.
22 апреля - Всемирный день Матери-Земли
26  апреля  -  День  памяти  погибших  в  радиационных  авариях  и  катастрофах
(Международный день памяти о чернобыльской катастрофе)
28 апреля- Всемирный день охраны труда
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
20 мая - Всемирный день метролога
Июнь:
1 июня: день защиты детей;
5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога)
6 июня - Международный день очистки водоёмов12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Номер
урока

Тема урока Количество 
часов

Электронные цифровые 
образовательные ресурсы

1 Атом. Состав атомных ядер. 
Химический элемент. Изотопы

1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  lesson  /  
20  b  1  df  2  e  -6  ce  4-435  b  -  b  6  dc  -  

https://lesson.edu.ru/lesson/20b1df2e-6ce4-435b-b6dc-5155d30a45fa?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/20b1df2e-6ce4-435b-b6dc-5155d30a45fa?backUrl=%2F04%2F11


5155  d  30  a  45  fa  ?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

2 Строение электронных оболочек 
атомов, квантовые числа

1 https  ://  academy  -  content  .  apkpro  .  ru  /  
lesson  /  e  7  d  48881-055  d  -49  da  -  a  49  c  -  
7375  c  3  d  033  e  9  

3 Классификация химических 
элементов (s-, p-, d-, f-элементы)

1 https  ://  academy  -  content  .  apkpro  .  ru  /  
lesson  /  e  7  d  48881-055  d  -49  da  -  a  49  c  -  
7375  c  3  d  033  e  9  

4 Распределение электронов по 
атомным орбиталям

1 https  ://  academy  -  content  .  apkpro  .  ru  /  
lesson  /  e  7  d  48881-055  d  -49  da  -  a  49  c  -  
7375  c  3  d  033  e  9  

5 Электронные конфигурации 
атомов элементов в основном и 
возбуждённом состоянии

1 https  ://  academy  -  content  .  apkpro  .  ru  /  
lesson  /  e  7  d  48881-055  d  -49  da  -  a  49  c  -  
7375  c  3  d  033  e  9  

6 Электронные конфигурации 
ионов. Электроотрицательность

1 https  ://  academy  -  content  .  apkpro  .  ru  /  
lesson  /  e  7  d  48881-055  d  -49  da  -  a  49  c  -  
7375  c  3  d  033  e  9  

7 Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов Д. И. 
Менделеева, связь с современной 
теорией строения атомов

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
e7d48881-055d-49da-a49c-
7375c3d033e9?backUrl=
%2F04%2F11

8 Закономерности изменения 
свойств химических элементов и 
образуемых ими простых и 
сложных веществ по группам и 
периодам

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
e7d48881-055d-49da-a49c-
7375c3d033e9?backUrl=
%2F04%2F11

9 Систематизация и обобщение 
знаний по теме

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
029ee9f3-6675-4682-9ba8-
7fca5ca18277?backUrl=
%2F04%2F11

10 Виды химической связи. 
Механизмы образования 
ковалентной связи. Водородная 
связь. Межмолекулярные 
взаимодействия

1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  lesson  /  
2859  ec  02-8  ecd  -4  cd  8-8531-  
edad  962608  fb  ?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

11 Валентность и валентные 
возможности атомов. Связь 
электронной структуры молекул с
их геометрическим строением

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
2859ec02-8ecd-4cd8-8531-
edad962608fb?backUrl=
%2F04%2F11

12 Представления о комплексных 
соединениях: состав и 
номенклатура

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
5e33bc30-805d-41fe-bf72-
860434f45f57?backUrl=
%2F04%2F11

https://lesson.edu.ru/lesson/5e33bc30-805d-41fe-bf72-860434f45f57?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/5e33bc30-805d-41fe-bf72-860434f45f57?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/5e33bc30-805d-41fe-bf72-860434f45f57?backUrl=%2F04%2F11
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https://lesson.edu.ru/lesson/2859ec02-8ecd-4cd8-8531-edad962608fb?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/2859ec02-8ecd-4cd8-8531-edad962608fb?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/2859ec02-8ecd-4cd8-8531-edad962608fb?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/2859ec02-8ecd-4cd8-8531-edad962608fb?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/2859ec02-8ecd-4cd8-8531-edad962608fb?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/029ee9f3-6675-4682-9ba8-7fca5ca18277?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/029ee9f3-6675-4682-9ba8-7fca5ca18277?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/029ee9f3-6675-4682-9ba8-7fca5ca18277?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9?backUrl=%2F04%2F11
https://academy-content.apkpro.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9
https://academy-content.apkpro.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9
https://academy-content.apkpro.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9
https://academy-content.apkpro.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9
https://academy-content.apkpro.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9
https://academy-content.apkpro.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9
https://academy-content.apkpro.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9
https://academy-content.apkpro.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9
https://academy-content.apkpro.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9
https://academy-content.apkpro.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9
https://academy-content.apkpro.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9
https://academy-content.apkpro.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9
https://academy-content.apkpro.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9
https://academy-content.apkpro.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9
https://academy-content.apkpro.ru/lesson/e7d48881-055d-49da-a49c-7375c3d033e9
https://lesson.edu.ru/lesson/20b1df2e-6ce4-435b-b6dc-5155d30a45fa?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/20b1df2e-6ce4-435b-b6dc-5155d30a45fa?backUrl=%2F04%2F11


13 Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Типы 
кристаллических решеток и 
свойства веществ

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
12bfc348-007f-4796-bcda-
180fc6b720fe?backUrl=
%2F04%2F11

14 Понятие о дисперсных системах. 
Представление о коллоидных 
растворах

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
8ae38be6-e06f-4fae-9729-
69903109f968?backUrl=
%2F04%2F11

15 Истинные растворы: насыщенные
и ненасыщенные, растворимость. 
Кристаллогидраты

1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  
lesson  /8  ae  38  be  6-  e  06  f  -4  fae  -9729-  
69903109  f  968?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

16 Способы выражения 
концентрации растворов

1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  
lesson  /8  ae  38  be  6-  e  06  f  -4  fae  -9729-  
69903109  f  968?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

17 Решение задач с использованием 
понятий "массовая доля 
растворённого вещества", 
"молярная концентрация"

1 https://chem-ege.sdamgia.ru/test?
category_id=143&filter=all

18 Классификация и номенклатура 
неорганических веществ

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
5e33bc30-805d-41fe-bf72-
860434f45f57?backUrl=
%2F04%2F11

19 Систематизация и обобщение 
знаний по теме

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
a9c9a61e-e387-4ffe-bcfb-
aca9c7241b21?backUrl=
%2F04%2F11

20 Контрольная работа по темам 
"Строение атома. Периодический 
закон и Периодическая система 
химических элементов Д. И. 
Менделеева", "Строение 
вещества. Многообразие 
веществ"

1 https  ://  fipi  .  ru  /  ege  /  demoversii  -  
specifikacii  -  kodifikatory  ?  
yscli
d  =  lmczg  9  j  39  s  555687185#  submenu  
:  ege  #!/  tab  /151883967-4  

21 Классификация химических 
реакций в неорганической и 
органической химии. Закон 
сохранения массы веществ; закон 
сохранения и превращения 
энергии при химических 
реакциях

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
75637222-d397-4b1a-810a-
cc7bca9e8a0c?backUrl=
%2F04%2F11

22 Тепловые эффекты химических 
реакций. Термохимические 
уравнения

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
75637222-d397-4b1a-810a-
cc7bca9e8a0c?backUrl=
%2F04%2F11

23 Вычисления по уравнениям 1 https://lesson.edu.ru/lesson/

https://lesson.edu.ru/lesson/75637222-d397-4b1a-810a-cc7bca9e8a0c?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/75637222-d397-4b1a-810a-cc7bca9e8a0c?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/75637222-d397-4b1a-810a-cc7bca9e8a0c?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/75637222-d397-4b1a-810a-cc7bca9e8a0c?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/75637222-d397-4b1a-810a-cc7bca9e8a0c?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/75637222-d397-4b1a-810a-cc7bca9e8a0c?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/75637222-d397-4b1a-810a-cc7bca9e8a0c?backUrl=%2F04%2F11
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory?ysclid=lmczg9j39s555687185#submenu:ege
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory?ysclid=lmczg9j39s555687185#submenu:ege
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory?ysclid=lmczg9j39s555687185#submenu:ege
https://lesson.edu.ru/lesson/a9c9a61e-e387-4ffe-bcfb-aca9c7241b21?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/a9c9a61e-e387-4ffe-bcfb-aca9c7241b21?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/a9c9a61e-e387-4ffe-bcfb-aca9c7241b21?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/5e33bc30-805d-41fe-bf72-860434f45f57?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/5e33bc30-805d-41fe-bf72-860434f45f57?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/5e33bc30-805d-41fe-bf72-860434f45f57?backUrl=%2F04%2F11
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?category_id=143&filter=all
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?category_id=143&filter=all
https://lesson.edu.ru/lesson/8ae38be6-e06f-4fae-9729-69903109f968?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/8ae38be6-e06f-4fae-9729-69903109f968?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/8ae38be6-e06f-4fae-9729-69903109f968?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/8ae38be6-e06f-4fae-9729-69903109f968?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/8ae38be6-e06f-4fae-9729-69903109f968?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/8ae38be6-e06f-4fae-9729-69903109f968?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/8ae38be6-e06f-4fae-9729-69903109f968?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/8ae38be6-e06f-4fae-9729-69903109f968?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/8ae38be6-e06f-4fae-9729-69903109f968?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/12bfc348-007f-4796-bcda-180fc6b720fe?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/12bfc348-007f-4796-bcda-180fc6b720fe?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/12bfc348-007f-4796-bcda-180fc6b720fe?backUrl=%2F04%2F11


химических реакций и 
термохимическим уравнениям

75637222-d397-4b1a-810a-
cc7bca9e8a0c?backUrl=
%2F04%2F11

24 Скорость химической реакции, её
зависимость от различных 
факторов. Катализ и 
катализаторы

1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  
lesson  /  f  0  cb  5  def  -307  e  -4575-89  d  0-  
86041  b  603655?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

25 Гомогенные и гетерогенные 
реакции

1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  
lesson  /  f  0  cb  5  def  -307  e  -4575-89  d  0-  
86041  b  603655?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

26 Практическая работа № 1 по теме 
"Влияние различных факторов на 
скорость химической реакции"

1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  
lesson  /  f  0  cb  5  def  -307  e  -4575-89  d  0-  
86041  b  603655?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

27 Обратимые и необратимые 
реакции. Химическое равновесие

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
0e41e568-0a2b-4605-bb92-
35d1ab69f9ba?backUrl=
%2F04%2F11

28 Практическая работа № 2 по теме 
"Влияние различных факторов на 
положение химического 
равновесия"

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
0e41e568-0a2b-4605-bb92-
35d1ab69f9ba?backUrl=
%2F04%2F11

29 Электролитическая диссоциация. 
Сильные и слабые электролиты. 
Степень диссоциации

1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  lesson  /  
237  cdb  54-2787-4817-8330-  
6  e  027  b  075645?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

30 Ионное произведение воды. 
Среда водных растворов. 
Водородный показатель (pH) 
раствора

1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  lesson  /  
237  cdb  54-2787-4817-8330-  
6  e  027  b  075645?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

31 Гидролиз солей. Реакции, 
протекающие в растворах 
электролитов

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
e2b3e2ce-c781-40be-bb00-
fab862636f7e?backUrl=
%2F04%2F11

32 Практическая работа № 3 по теме 
"Химические реакции в растворах
электролитов"

1 https://chemege.ru/kinetika/

33 Окислительно-восстановительные
реакции. Важнейшие окислители 
и восстановители

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
8f219cef-7a8a-44d5-b58a-
b3d1b2eeb237?backUrl=
%2F04%2F11

34 Метод электронного (электонно-
ионного) баланса

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
8f219cef-7a8a-44d5-b58a-
b3d1b2eeb237?backUrl=
%2F04%2F11

35 Электролиз растворов и 1 https://lesson.edu.ru/lesson/

https://lesson.edu.ru/lesson/32e5edc9-cb82-4f4a-ad5e-4f56bc7e14ed?backUrl=%2F04%2F11
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https://lesson.edu.ru/lesson/237cdb54-2787-4817-8330-6e027b075645?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/237cdb54-2787-4817-8330-6e027b075645?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/237cdb54-2787-4817-8330-6e027b075645?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/237cdb54-2787-4817-8330-6e027b075645?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/237cdb54-2787-4817-8330-6e027b075645?backUrl=%2F04%2F11
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расплавов веществ 32e5edc9-cb82-4f4a-ad5e-
4f56bc7e14ed?backUrl=
%2F04%2F11

36 Решение задач различных типов 1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  
lesson  /9  adf  8229-876  b  -4907-868  e  -  
1  d  43  bf  90855  c  ?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

37 Решение задач различных типов 1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  
lesson  /9  adf  8229-876  b  -4907-868  e  -  
1  d  43  bf  90855  c  ?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

38 Систематизация и обобщение 
знаний по теме "Химические 
реакции"

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
847d1752-151b-4501-8390-
f29649f6c913?backUrl=
%2F04%2F11

39 Контрольная работа по теме 
"Химические реакции"

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
cc14f97b-ada3-4ac9-a123-
dadc40973c6f?backUrl=
%2F04%2F11

40 Положение неметаллов в 
Периодической системе 
химических элементов Д. И. 
Менделеева и особенности 
строения их атомов. Физические 
свойства неметаллов

1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  lesson  /  
2390  b  83  e  -  a  935-4  c  96-  bd  3  a  -  
25  f  26  d  9  c  1139?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

41 Аллотропия неметаллов (на 
примере кислорода, серы, 
фосфора и углерода)

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
2390b83e-a935-4c96-bd3a-
25f26d9c1139?backUrl=
%2F04%2F11

42 Водород: получение, физические 
и химические свойства. Гидриды

1 https://chemege.ru/hydrogen/

43 Галогены: нахождение в природе,
способы получения, физические и
химические свойства

1 https://chemege.ru/halogens/

44 Галогеноводороды. Важнейшие 
кислородсодержащие соединения 
галогенов

1 https://chemege.ru/halogens/

45 Лабораторные и промышленные 
способы получения галогенов. 
Применение галогенов и их 
соединений

1 https://chemege.ru/halogens/

46 Практическая работа № 4. 
Решение экспериментальных 
задач по теме "Галогены"

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
7c19b0ba-7815-4db3-86f4-
d0ac5b740b3b?backUrl=
%2F04%2F11

47 Кислород: лабораторные и 
промышленные способы 

1 https://chemege.ru/kislorod/
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получения, физические и 
химические свойства. Озон. 
Применение кислорода и озона

48 Оксиды и пероксиды 1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  
lesson  /  a  1  ed  8  c  0  e  -7  c  1  d  -4  ed  6-8  fe  0-  
5185  cc  132628?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

49 Решение задач различных типов 1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  
lesson  /  a  1  ed  8  c  0  e  -7  c  1  d  -4  ed  6-8  fe  0-  
5185  cc  132628?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

50 Сера: нахождение в природе, 
способы получения, физические и
химические свойства

1 https://chemege.ru/sera/

51 Сероводород, сульфиды 1 https://chemege.ru/sera/
52 Кислородсодержащие соединения

серы. Особенности свойств 
серной кислоты

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
cfb70c37-2784-4c66-be05-
b0966dffb673?backUrl=
%2F04%2F11

53 Практическая работа № 5. 
Решение экспериментальных 
задач по теме "Сера и её 
соединения"

1 https://chemege.ru/sera/

54 Азот: нахождение в природе, 
способы получения, физические и
химические свойства. Аммиак, 
нитриды

1 https://chemege.ru/nitrogen/

55 Кислородсодержащие соединения
азота. Особенности свойств 
азотной кислоты

1 https://chemege.ru/nitrogen/

56 Применение азота и его 
соединений. Азотные удобрения

1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  lesson  /  
cfb  70  c  37-2784-4  c  66-  be  05-  
b  0966  dffb  673?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

57 Фосфор: нахождение в природе, 
способы получения, физические и
химические свойства. Фосфиды и 
фосфин

1 https  ://  chemege  .  ru  /  ximiya  -  fosfora  /  

58 Оксиды фосфора, 
фосфорсодержащие кислоты. 
Соли фосфорной кислоты

1 https://chemege.ru/ximiya-fosfora/

59 Применение фосфора и его 
соединений. Фосфорные 
удобрения

1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  lesson  /  
cfb  70  c  37-2784-4  c  66-  be  05-  
b  0966  dffb  673?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

60 Практическая работа № 6. 
Решение экспериментальных 

1 https://chemege.ru/ximiya-fosfora/
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задач по теме "Азот и фосфор и 
их соединения"

61 Углерод: нахождение в природе, 
аллотропные модификации; 
физические и химические 
свойства, применение

1 https://chemege.ru/carbon-
monoxide/

62 Оксид углерода(II), оксид 
углерода(IV), угольная кислота и 
её соли

1 https://chemege.ru/carbon-
monoxide/

63 Решение задач различных типов 1 https  ://  chem  -  ege  .  sdamgia  .  ru  /  prob  -  
catalog

64 Кремний: нахождение в природе, 
способы получения, физические и
химические свойства

1 https://chemege.ru/silicium/

65 Оксид кремния(IV), кремниевая 
кислота, силикаты

1 https://chemege.ru/silicium/

66 Применение кремния и его 
соединений. Стекло, его 
получение, виды стекла

1 https://chemege.ru/silicium/

67 Решение задач различных типов 1 https  ://  chem  -  ege  .  sdamgia  .  ru  /  prob  -  
catalog

68 Систематизация и обобщение 
знаний по теме "Неметаллы"

1 https://fipi.ru/ege/demoversii-
specifikacii-kodifikatory?
ysclid=lmczg9j39s555687185#sub
menu:ege#!/tab/151883967-4

69 Контрольная работа по теме 
"Неметаллы"

1 https://fipi.ru/ege/demoversii-
specifikacii-kodifikatory?
ysclid=lmczg9j39s555687185#sub
menu:ege#!/tab/151883967-4

70 Анализ результатов контрольной 
работы, коррекция ошибок

1 https://fipi.ru/ege/demoversii-
specifikacii-kodifikatory?
ysclid=lmczg9j39s555687185#sub
menu:ege#!/tab/151883967-4

71 Положение металлов в 
Периодической системе 
химических элементов. 
Особенности строения 
электронных оболочек атомов 
металлов

1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  
lesson  /  a  0  d  5  bd  16-683  e  -4  a  1  e  -8073-  
70  c  604  e  9  c  862?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

72 Общие физические свойства 
металлов. Применение металлов в
быту и технике

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
a0d5bd16-683e-4a1e-8073-
70c604e9c862?backUrl=
%2F04%2F11

73 Сплавы металлов. Коррозия 
металлов

1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  
lesson  /  a  0  d  5  bd  16-683  e  -4  a  1  e  -8073-  
70  c  604  e  9  c  862?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  
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74 Решение задач различных типов 1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  
lesson  /  e  7  ff  8162-0  d  4  d  -40  f  8-  b  9  f  7-  
422  c  3  e  710750?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

75 Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Общие 
способы получения металлов

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
a0d5bd16-683e-4a1e-8073-
70c604e9c862?backUrl=
%2F04%2F11

76 Общая характеристика металлов 
IA-группы Периодической 
системы химических элементов. 
Натрий и калий: получение, 
физические и химические 
свойства, применение простых 
веществ и их соединений

1 https://chemege.ru/alkalimetals/?
ysclid=lmbo2hx97l190912662

77 Общая характеристика металлов 
IIA-группы Периодической 
системы химических элементов. 
Магний и кальций: получение, 
физические и химические 
свойства, применение простых 
веществ и их соединений

1 https://chemege.ru/shhelochnozem-
met/?
ysclid=lmbo3pnv8a663935949

78 Жёсткость воды и способы её 
устранения

1 https://chemege.ru/shhelochnozem-
met/?
ysclid=lmbo3pnv8a663935949

79 Алюминий: получение, 
физические и химические 
свойства, применение

1 https://chemege.ru/aluminium/?
ysclid=lmbo4o8rax843051019

80 Амфотерные свойства оксида и 
гидроксида алюминия, 
гидроксокомплексы алюминия, 
их применение

1 https://chemege.ru/aluminium/?
ysclid=lmbo4o8rax843051019

81 Решение задач различных типов 1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  
lesson  /0  f  59  d  4  f  0-199  b  -40  f  4-  ae  5  f  -  
81026  ff  23780?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

82 Практическая работа № 7. 
Решение экспериментальных 
задач по теме "Металлы главных 
подгрупп"

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
6545ec44-34c5-43f6-826b-
a648d7d6fef7?backUrl=
%2F04%2F11

83 Общая характеристика металлов 
побочных подгрупп (Б-групп) 
Периодической системы 
химических элементов

1 https://chemege.ru/cu-zn-cr-fe/

84 Физические и химические 
свойства хрома и его соединений,
их применение

1 https://chemege.ru/chrom/

https://chemege.ru/chrom/
https://chemege.ru/cu-zn-cr-fe/
https://lesson.edu.ru/lesson/6545ec44-34c5-43f6-826b-a648d7d6fef7?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/6545ec44-34c5-43f6-826b-a648d7d6fef7?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/6545ec44-34c5-43f6-826b-a648d7d6fef7?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0f59d4f0-199b-40f4-ae5f-81026ff23780?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0f59d4f0-199b-40f4-ae5f-81026ff23780?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0f59d4f0-199b-40f4-ae5f-81026ff23780?backUrl=%2F04%2F11
https://chemege.ru/aluminium/?ysclid=lmbo4o8rax843051019
https://chemege.ru/aluminium/?ysclid=lmbo4o8rax843051019
https://chemege.ru/aluminium/?ysclid=lmbo4o8rax843051019
https://chemege.ru/aluminium/?ysclid=lmbo4o8rax843051019
https://chemege.ru/shhelochnozem-met/?ysclid=lmbo3pnv8a663935949
https://chemege.ru/shhelochnozem-met/?ysclid=lmbo3pnv8a663935949
https://chemege.ru/shhelochnozem-met/?ysclid=lmbo3pnv8a663935949
https://chemege.ru/shhelochnozem-met/?ysclid=lmbo3pnv8a663935949
https://chemege.ru/shhelochnozem-met/?ysclid=lmbo3pnv8a663935949
https://chemege.ru/shhelochnozem-met/?ysclid=lmbo3pnv8a663935949
https://chemege.ru/alkalimetals/?ysclid=lmbo2hx97l190912662
https://chemege.ru/alkalimetals/?ysclid=lmbo2hx97l190912662
https://lesson.edu.ru/lesson/a0d5bd16-683e-4a1e-8073-70c604e9c862?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/a0d5bd16-683e-4a1e-8073-70c604e9c862?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/a0d5bd16-683e-4a1e-8073-70c604e9c862?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/e7ff8162-0d4d-40f8-b9f7-422c3e710750?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/e7ff8162-0d4d-40f8-b9f7-422c3e710750?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/e7ff8162-0d4d-40f8-b9f7-422c3e710750?backUrl=%2F04%2F11


85 Важнейшие соединения марганца.
Перманганат калия, его 
окислительные свойства

1 https  ://  chemege  .  ru  /  materials  /  
ovr  /#  mno  4  

86 Физические и химические 
свойства железа и его 
соединений. Получение и 
применение сплавов железа

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
a1ed8c0e-7c1d-4ed6-8fe0-
5185cc132628?backUrl=
%2F04%2F11

https://chemege.ru/iron/
87 Физические и химические 

свойства меди и её соединений, 
их применение

1 https://chemege.ru/cuprum/

88 Физические и химические 
свойства цинка и его соединений, 
их применение. 
Гидроксокомплексы цинка

1 https://chemege.ru/zink/

89 Практическая работа № 8. 
Решение экспериментальных 
задач по теме "Металлы 
побочных подгрупп"

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
0f59d4f0-199b-40f4-ae5f-
81026ff23780?backUrl=
%2F04%2F11

90 Решение задач различных типов 1 https  ://  lesson  .  edu  .  ru  /  
lesson  /0  f  59  d  4  f  0-199  b  -40  f  4-  ae  5  f  -  
81026  ff  23780?  backUrl  =  
%2  F  04%2  F  11  

91 Обобщение и систематизация 
изученного материала по теме 
"Металлы"

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
34e920c7-f570-45b1-8c7e-
b7989845da49?backUrl=
%2F04%2F11

92 Контрольная работа по теме 
"Металлы"

1 https://fipi.ru/ege/demoversii-
specifikacii-kodifikatory?
ysclid=lmczg9j39s555687185#sub
menu:ege#!/tab/151883967-4

93 Анализ результатов контрольной 
работы, коррекция ошибок

1 https://fipi.ru/ege/demoversii-
specifikacii-kodifikatory?
ysclid=lmczg9j39s555687185#sub
menu:ege#!/tab/151883967-4

94 Роль химии в обеспечении 
устойчивого развития 
человечества. Понятие о научных 
методах исследования веществ

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
d6cb67f7-9858-4e35-a376-
a9c667da2315?backUrl=
%2F04%2F08

95 Научные принципы организации 
химического производства. 
Промышленные способы 
получения важнейших веществ

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
f5999557-18c8-4853-83a0-
588bf830407a?backUrl=
%2F04%2F11

96 Химическое загрязнение 
окружающей среды и его 

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
acd826cf-ba2d-49db-b216-

https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/f5999557-18c8-4853-83a0-588bf830407a?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/f5999557-18c8-4853-83a0-588bf830407a?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/f5999557-18c8-4853-83a0-588bf830407a?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/d6cb67f7-9858-4e35-a376-a9c667da2315?backUrl=%2F04%2F08
https://lesson.edu.ru/lesson/d6cb67f7-9858-4e35-a376-a9c667da2315?backUrl=%2F04%2F08
https://lesson.edu.ru/lesson/d6cb67f7-9858-4e35-a376-a9c667da2315?backUrl=%2F04%2F08
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory?ysclid=lmczg9j39s555687185#submenu:ege
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory?ysclid=lmczg9j39s555687185#submenu:ege
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory?ysclid=lmczg9j39s555687185#submenu:ege
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory?ysclid=lmczg9j39s555687185#submenu:ege
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory?ysclid=lmczg9j39s555687185#submenu:ege
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory?ysclid=lmczg9j39s555687185#submenu:ege
https://lesson.edu.ru/lesson/34e920c7-f570-45b1-8c7e-b7989845da49?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/34e920c7-f570-45b1-8c7e-b7989845da49?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/34e920c7-f570-45b1-8c7e-b7989845da49?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0f59d4f0-199b-40f4-ae5f-81026ff23780?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0f59d4f0-199b-40f4-ae5f-81026ff23780?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0f59d4f0-199b-40f4-ae5f-81026ff23780?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0f59d4f0-199b-40f4-ae5f-81026ff23780?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0f59d4f0-199b-40f4-ae5f-81026ff23780?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/0f59d4f0-199b-40f4-ae5f-81026ff23780?backUrl=%2F04%2F11
https://chemege.ru/zink/
https://chemege.ru/cuprum/
https://chemege.ru/iron/
https://lesson.edu.ru/lesson/a1ed8c0e-7c1d-4ed6-8fe0-5185cc132628?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/a1ed8c0e-7c1d-4ed6-8fe0-5185cc132628?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/a1ed8c0e-7c1d-4ed6-8fe0-5185cc132628?backUrl=%2F04%2F11
https://chemege.ru/materials/ovr/#mno4
https://chemege.ru/materials/ovr/#mno4


последствия ef7c26a84728?backUrl=
%2F04%2F11

97 Химия и здоровье человека. 
Лекарственные средства

1 https://foxford.ru/wiki/himiya/
lekarstva?
ysclid=lmczxr4k9l250908120

98 Химия пищи. Роль химии в 
обеспечении пищевой 
безопасности

1 https://foxford.ru/wiki/himiya/
lekarstva?
ysclid=lmczxr4k9l250908120

99 Косметические и парфюмерные 
средства. Бытовая химия

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
acd826cf-ba2d-49db-b216-
ef7c26a84728?backUrl=
%2F04%2F11

100 Химия в строительстве. 
Важнейшие строительные и 
конструкционные материалы

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
acd826cf-ba2d-49db-b216-
ef7c26a84728?backUrl=
%2F04%2F11

101 Химия в сельском хозяйстве. 
Органические и минеральные 
удобрения

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
acd826cf-ba2d-49db-b216-
ef7c26a84728?backUrl=
%2F04%2F11

102 Систематизация и обобщение 
знаний по теме

1 https://lesson.edu.ru/lesson/
b8e4d657-2cc7-4860-8583-
9f76edc8a59f?backUrl=
%2F04%2F11

https://lesson.edu.ru/lesson/b8e4d657-2cc7-4860-8583-9f76edc8a59f?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/b8e4d657-2cc7-4860-8583-9f76edc8a59f?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/b8e4d657-2cc7-4860-8583-9f76edc8a59f?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://foxford.ru/wiki/himiya/lekarstva?ysclid=lmczxr4k9l250908120
https://foxford.ru/wiki/himiya/lekarstva?ysclid=lmczxr4k9l250908120
https://foxford.ru/wiki/himiya/lekarstva?ysclid=lmczxr4k9l250908120
https://foxford.ru/wiki/himiya/lekarstva?ysclid=lmczxr4k9l250908120
https://foxford.ru/wiki/himiya/lekarstva?ysclid=lmczxr4k9l250908120
https://foxford.ru/wiki/himiya/lekarstva?ysclid=lmczxr4k9l250908120
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
https://lesson.edu.ru/lesson/acd826cf-ba2d-49db-b216-ef7c26a84728?backUrl=%2F04%2F11
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