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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей 

программы воспитания, с учѐтом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в российской федерации (утверждѐнной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ФОП СОО. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский 

язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, 

основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 

нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку; 

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и 

мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать 

мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 

является в школе не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, 

математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных предметов, 

на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков 

самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях 

многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные 

теоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и 

навыки, направлен в большей степени на совершенствование умений эффективно 



пользоваться языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры 

обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, развитие 

коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 

языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во 

всех еѐ аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и 

совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 

официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах 

общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования являются элементы содержания, ориентированные 

на формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности 

обучающихся – способности свободно использовать навыки чтения с целью 

извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и др.) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и 

использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и 

компетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном общем 

уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию знаний о 

языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая 

тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. 

Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. 

Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования 

обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к 

продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего 

образования. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

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. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 



На изучение русского языка в 10–11 классах среднего общего образования 

в учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 \ 
 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате освоения предметного содержания курса русского языка у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных): 

Регулятивные: 
1. умение планировать последовательность действий для достижения какой-

либо цели  

2. умение решать задачи, ответом для которых является описание 

последовательности действий на естественных и формальных языках; 

3. умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 
действия в случае расхождения начального плана (или эталона), реального 

действия и его результата. 

умение использовать различные средства самоконтроля 

Познавательные: 

1. умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной 

действительности 

2. умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и 
объектов реальной действительности 

3. умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из 
разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном 

языках 

4. умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи 

5. формирование способности выполнять разные виды чтения. 
6. формирование системного мышления 

7. формирование объектно-ориентированного мышления 

8. формирование формального мышления – способность применять логику при 

решении информационных задач 

9. формирование критического мышления – способность устанавливать 

противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным; 

10. - умение представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

11. формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся 

(читательской, естественнонаучной и др..) 

Коммуникативные: 



1. умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 
коллективному выполнению учебной задачи 

2. умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов 
коллектива 

3. умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства 
своей точки зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к 

противоречивой информации. 

4. формирование умений выбора, построения и использования адекватной 
информационной модели для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные: 
1. формирование понятия связи различных явлений, процессов, объектов с 

информационной деятельностью человека; 

2. формирование критического отношения к информации и избирательности еѐ 
восприятия, 

3. уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей, 

4. основ правовой культуры в области использования информации. 

5. формирование навыков создания и поддержки индивидуальной 

информационной среды, навыков обеспечения защиты значимой личной 

информации, формирование чувства ответственности за качество личной 

информационной среды; 

6. формирование умения осуществлять совместную информационную 

деятельность, в частности, при выполнении учебных заданий, в том числе 

проектов. 

7. формирование навыков будущего – креативности, критического мышления, 

кооперации и сотрудничества. 

Эти УУД позволяют достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

 

ЛИЧНОСТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 



3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения ; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

умение воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свѐрнутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своѐ отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога); 



соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты; 

выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации;  

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

11 КЛАСС 

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 (объѐм 

сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

Программа составлена в соответствии с объѐмом учебного времени, 

отводимым на изучении русского языка по учебному плану образовательного 

учреждения - 68 часов (в том числе на проведение контрольных работ- 4.), 2 часа 

в неделю. 

В связи с подготовкой к ЕГЭ в тематическое планирование мною введены 

следующие изменения: контрольные диктанты заменены на работы 

формата ЕГЭ. На уроках проводятся разные виды тестирования, 

разноаспектная работа с текстом. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения русского языка ученик должен знать\понимать: 

-   связь языка и истории, культуры русского и других народов;  



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

языковая норма, культура речи;  

-   основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

-   орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения;  

   Уметь:  
информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования:  

-   адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый 

текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять 

позицию автора;  

-   использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости 

от коммуникативной задачи;  

-   осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования;  

-   осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его воспри-

ятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

-   извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях;  

-   свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

-   передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, 

тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

уместно употреблять цитирование;  

                      -   использовать информацию исходного текста других видов 

деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении проектных 

заданий, подготовке докладов, рефератов);  

создание устного и письменного речевого высказывания:  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров;  

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) 

своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою 

точку зрения;  

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;  

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном 



или прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям 

исходного текста;  

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в 

собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство 

языка;  

 создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности 

лексической и  

 грамматической синонимии;  

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные 

речеведческие знания; анализ текста и языковых единиц:  

 проводить разные виды языкового разбора;  

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления;  

 анализировать тексты различных функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач и использования изобразительно-выразительных средств языка;  

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические,  

 грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы;  

 эффективно использовать языковые единицы в речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 Общие сведения о языке 1 ч 
 Литературный язык и язык художественной литературы 

 Функциональные стили речи 5ч+2ч 

 Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки научного стиля 

 Разновидности научного стиля. Особенности научно - популярного 

подстиля речи. 

 Основные жанры научного стиля. Виды лингвистических словарей 

 Официально-деловой стиль  5ч 
 Официально-деловой стиль, сфера его использования, назначение, 

основные признаки 

 Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура 

делового документа 



 Публицистический стиль 8+2ч 

 Признаки публицистического стиля. Жанры. Путевой очерк 

 Портретный очерк 

 Проблемный очерк 

 Публичное выступление 
 Овладение культурой публичной речи. Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации 

 Анализ тестов 

 Язык художественной литературы 5+2ч 
 Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка 

 Основные признаки художественной речи 

 Использование изобразительно-выразительных средств в художественной 

речи 

 Использование разных стилей в художественных произведений.  

Подготовка к семинару 

 Культура письменного общения. 
 Культура работы с текстами разных типов, стилей, жанров 

 Тип текста рассуждения 

 Разделы русской орфографии и основные принципы написания слов 

10ч 

 Правописание корней разных частей речи 

 Правописание приставок разных частей речи 

 Правописание суффиксов разных частей речи 

 Правописание окончаний разных частей речи 

 Слитное, раздельное, дефисное написание слов 

 Трудные случаи написания Н и НН в разных частях речи 

 Трудные случаи написания НЕ и НИ с разными частями речи 

 Односоставные и двусоставные предложения 

 Синтаксис и пунктуация 13+2ч 

 Осложненное предложение 
 Односоставные и двусоставные предложения 

 Однородные и неоднородные определения 

 Тире между подлежащим и сказуемым 

 Синтаксическая синонимия. Обособленные члены предложения 

 Пунктуация как система правил правописания 

 Одиночные и парные знаки препинания 

 Вариативность постановки знаков препинания 

 Повторение 8ч 

 Орфоэпические нормы 

 Фонетический анализ слова 
 Лексические нормы 

 Морфологические нормы 



 Словообразовательный анализ слов 

 Комплексный анализ текста. 
Учебно-тематический план 

Всего часов – 68 

Развитие речи – 10 

Контрольная работа – 5 

Тематическое тестирование – 5 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

п/п 

 

 Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

факт. 

 Общие сведения о языке 1 ч    

1 Литературный язык и язык художественной 

литературы 

1   

 Функциональные стили речи 3ч    

2 Научный стиль, сферы его использования, 

назначение. Основные признаки научного 

стиля. 

1   

3 Разновидности научного стиля. Особенности 

научно - популярного подстиля речи.  

1   

 Официально-деловой стиль 4 ч.    

4 Официально-деловой стиль, сфера его 

использования, назначение, основные 

признаки. 

1   

5 Семинарское занятие. Основные жанры 

официально-делового стиля. Форма и 

структура делового документа. 

1   

6 Контрольная работа. Комплексный анализ 

текста («Вещи и книги», «Экология 

культуры») 

1   

7 Анализ контрольной работы  1   

 Публицистический стиль 3 +2ч    

8 Признаки публицистического стиля. Жанры.  1   

9 Портретный и проблемный очерки 1   

10-

11 

Сочинение – рассуждение по прочитанному 

тексту проблемного характера  

2   

12 Проверочное тестирование (по материалам 

КИМов ЕГЭ) 

1   

 Язык художественной литературы 4+2ч    

13 Язык художественной литературы и его 

отличия от других разновидностей 

современного русского языка 

1   

14 Использование изобразительно-

выразительных средств в художественной 

речи 

1   

15- Контрольное сочинение-рассуждение по 2   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 прочитанному тексту «Секрет 

образованности» 

17 Анализ сочинения 1   

18 Культура работы с текстами разных типов, 

стилей, жанров 

1   

 Разделы русской орфографии и основные 

принципы написания слов 8 ч 

   

19 Правописание корней разных частей речи 1   

20 Правописание приставок и суффиксов разных 

частей речи 

1   

21 Правописание окончаний разных частей речи 1   

22 Проверочная работа по теме «Правописание 

суффиксов, приставок, окончаний» 

1   

23 Слитное, раздельное, дефисное написание слов 1   

24 Трудные случаи написания Н и НН в разных 

частях речи 

1   

25   Трудные случаи написания НЕ и НИ с 

разными частями речи. Подготовка к 

контрольной работе 

1   

26 Контрольная работа. Пробный ЕГЭ.   1   

 Синтаксис и пунктуация 8 ч.    

27 Анализ контрольной работы. Осложненное 

предложение 

1   

28 Односоставные и двусоставные предложения 1   

29 Однородные и неоднородные определения 1   

30 Тире между подлежащим и сказуемым 1   

31 Синтаксическая синонимия. Обособленные 

члены предложения 

1   

32 Вариативность постановки знаков препинания. 

Подготовка к контрольной работе 

1   

 33 Контрольная работа. Пробный ЕГЭ   1   

34  Итоговый урок. Анализ пробного ЕГЭ. 1   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1.Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 

10-11 кл. для общеобразовательных  учреждений / А И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2011.  

2.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному 

пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: 

Просвещение, 2008.  

3.Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику 

«Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: 

Просвещение, 2010.  

4. Н.А. Сенина Русский язык. ЕГЭ-2024 25 тренировочных вариантов с 

теоретическим материалом Легион, 2023 

5. Дощинский Р.А., Васильевых И.П Русский язык. ЕГЭ-2024 Типовые варианты 

экзаменационных заданий Экзамен, 2024 

Рекомендуемая литература 

1. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского языка. М.: 

Просвещение, 2009 

2. Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка: 

Пособие для учителей.-М.: Просвещение, 2009 

3.Дейкина А.Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов 

\А.Д.Дейкина. Т.М.Пахнова.-М. Вербум-М, 2008. 

4. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. 

Тесты и задания. Пособие для старшеклассников. М: Дрофа,  

5. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену 

по русскому языку: Грамматика. Речь. – М.: Просвещение, 2010 

6. Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. – М.: Ральф, 2010 

7. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для 

старшеклассников и абитуриентов М.: Дрофа 2009 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

для обучающихся 11 классов  

 

     Наименование курса: Иностранный (английский) язык (базовый уровень) 

     Класс:  11а 

     Учитель первой категории– Поротникова Е.П. 

     

      Количество часов по учебному плану:  всего   105   часов  в год; в неделю 3  часа 

     Планирование составлено на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по английскому языку и авторской программы 

В.Г.Апалькова  к УМК  

« Английский  в фокусе» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (М.: Изд. 

«Просвещение» 2020). 

   Учебник: О.В. Афанасьева,  Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс.  Учебник для  

общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 11 класса– М.: Express Publish: 

Просвещение, 2016 г. 

 

г.Ульяновск, 2023 
 



Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) для 11 класса составлена на 

основе: 

 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022); 
 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (с изменениями 

и дополнениями от 20 мая 2022 г.) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) С изменениями и 

дополнениями от:29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 

декабря 2020 г. утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"  

 

Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 465 ―Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания‖ 

 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

курсов внеурочной деятельности, утвержденного МБОУ СШ № 70. 

 

Сборника примерных рабочих программ. Английский язык. 2-11 классы. Предметная линия 

учебников "Английский в фокусе": Апальков В.Г., Быкова Н.И., Поспелова М.Д. – Москва: 

Просвещение, 2020. – 237с.   

 

Курс рассчитан на 105 часов учебного времени (35 учебных недель; 3 часа в неделю), 3 

контрольных работ (по 4 вида), входной, промежуточный, выходной контроль, 4 проектных 

работы. 

 Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности еѐ составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми 

компетенциями,  а также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться 

английским языком как  

 

https://base.garant.ru/70188902/


средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, на развитии 

национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур 

и сообществ.  

УМК «Английский в фокусе» для 11 класса состоит из следующих компонентов: 

•  Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2016. – 244с. 

•  Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.11 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. – 72с. 

•  Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.11 класс: пособие для 

общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. – 240с. 

При реализации общеобразовательных программ в МБОУ СШ № 70 используются различные 

образовательные технологии, в том числе при необходимости (при угрозе возникновения и 

(или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации) дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Общеобразовательная программа реализуется организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

 

Тематическое планирование по английскому языку для 11-го класса разработано для МБОУ 

СШ № 70 г. Ульяновска на 2023-2024гг., авторами программы является учитель английского 

языка первой категории Поротникова Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Планируемые результаты учебной деятельности 

 
 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

• формирование навыков будущего  -  креативности, критического мышления, кооперации, 

сотрудничества 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 



образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 



Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

•         умение представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 

•        формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся (читательской, 

естественно-научной, математической в области ИКТ) 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 



Диалог этикетного характера (участвовать в беседе в известных ситуациях официального 

общения) 

Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями) 

Диалог - побуждение к действию (выражать конкретные предложения в соответствии с 

ситуацией и темой общения, а также побуждать собеседника к высказыванию своих 

предложений по обсуждаемой теме/проблеме) 

Диалог - обмен мнениями, сообщениями (выражать свое отношение к высказываниям 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; обращаться за разъяснениями в случае 

необходимости) 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) на основе тематики учебного 

общения, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения 

Полилог, в том числе и в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. Продуцирование связанных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) 

Передача основного содержания прочитанного/увиденного с выражением своего отношения, 

оценки, аргументации 

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами 

проектной работы 

Рассуждение о фактах/событиях, особенностях культуры своей страны и стран изучаемого 

языка 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем (прогноз погоды, объявления, программы 

теле- и радиопередач, интервью, репортажи, фрагменты радиопередач) 

Выборочное понимание на слух необходимой информации в объявлениях, информационной 

рекламе, значимой/запрашиваемой информации из несложных аудио- и видеотекстов 

Полное понимание текстов монологического и диалогического характера в наиболее 

типичных ситуациях повседневного и элементарного профессионального общения 

В чтении: 



Понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы 

Полное и точное понимание информации прагматических текстов, публикаций научно-

популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы 

Выборочное понимание необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта 

Понимание структурно-смысловых связей текста 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Автобиография/резюме 

Заполнение анкеты, бланков, формуляра 

Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, с изложением новостей, рассказом об отдельных фактах и событиях своей 

жизни, с выражением своих суждений и чувств, описанием планов на будущее и расспросе об 

аналогичной информации партнера по письменному общению 

Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка в соответствии со спецификой/с типом письменного текста 

Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста. Изложение содержания прочитанного текста в тезисах и обзорах 

Описание событий/фактов/явлений, в том числе с выражением собственного 

мнения/суждения 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 



– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Синтаксис 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них 

Предложения с начальным it. Предложения с there is/are 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or. Сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so, 

for, since, during, so that, unless 

Согласование времен и косвенная речь 

Предложения с конструкциями as ...as; not so ... as; neither ... nor; either... or 

Условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I'll invite him to our school party.) 

и нереального (Conditional II - If I were you, I would start learning French.) характера 

Предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room.) 

Предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents.) 

Эмфатические конструкции типа It's him who... It's time you did smth 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in 

the end, however и т. д.) 

Морфология 

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения. 

Определенный, неопределенный, нулевой артикли 

Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. Наречия в сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little) 

Числительные количественные, порядковые 

Предлоги места, направления, времени 

Наиболее   употребительные   личные    формы глаголов действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple,  Present и Past Continuous, Present и Past Perfect. Личные 

формы глаголов действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous. 

Личные формы глаголов страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, 

Past Simple Passive, Present Perfect Passive. Личные формы глаголов в Present Simple 

(Indefinite) для выражения действий в будущем после союзов if, when 

Личные формы глаголов страдательного залога в Past Perfect Passive и Future Perfect Passive; 

Present/Past Progressive (Continuous) Passive; неличные формы глаголов (Infinitive, Participle I, 

Gerund) (пассивно) 

Фразовые глаголы (look,for, ...) 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, 

could, might, would) 

Различные    грамматические    средства    для выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous 

Лексическая сторона речи 

Аффиксы как элементы словообразования. Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. 

Аффиксы существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity. 

Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-. 

Суффикс наречий -ly. Отрицательные префиксы: un-, in-/im- 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

Лексическая сочетаемость 



Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. Осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с применением знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка 

Использовать сведения, полученные в ходе изучения других предметов, для расширения 

своих социокультурных знаний и умений 

Сравнивать факты родной культуры и культуры стран изучаемого языка 

Использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании 

Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски) 

Игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста 

Использовать переспрос и словарные замены в процессе речевого общения 

Использовать перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения, 

уточнения, пояснения мысли 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 



– владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

                                                                                   
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

 • основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры простых и 

сложных предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов предложений;  

 • признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 • основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 • роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка;  

уметь  

говорение  

 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

объем диалогов- до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося; 

 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  



 объем монологического высказывания 12-15 фраз 

  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

 • делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 • использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование  

 • понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) 

и выделять для себя значимую информацию;  

 • понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

 • использовать переспрос, просьбу повторить;  

 длительность звучания текстов до 3-х минут 

чтение  

 • ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 • читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста);  

 • читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение;  

 • читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информации;  

письменная речь  

 • заполнять анкеты и формуляры;  

 • писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 • социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;  

 • создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

 • приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 • ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  



- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объѐм диалога –  до 6-7 реплик  со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 

– 2,5–3 мин 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания –  12–14 фраз. Продолжительность монолога – 1,5–2 

мин. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чѐм-либо). Объѐм личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 



– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими  
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных в 

основной школе, продолжается овладение новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

• Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

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

• Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений. 

• Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—10 классах; овладение лексическими 

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

общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространѐнных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 

сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложениях, в том числе условных 

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

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I 

wish ... (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to 

phone my parents.), эмфатических конструкций типа It's him who ..., It's time you did something. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Знание признаков и формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

формах действительного залога и страдательного залога. 

Знание признаков и формирование навыков распознавания при чтении глаголов и неличных 

форм глагола без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени. 

Совершенствование навыков употребления определѐнного/неопределѐнного/ нулевого 

артиклей, имѐн существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределѐнных, относительных, вопросительных местоимений; 



прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и 

порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности. 

Социокультурная осведомлѐнность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 



– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание образования в 11-м классе. 

Цели обучения английскому языку: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной 

учебно-познавательнойУМК «Spotlight» содержит материал по обучению всем видам речевой 

деятельности. 

Эта цель подразумевает: 

 развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух 

и в письме на английском языке, сформированных ранее. 

 развитие и образование учащихся средствами иностранного языка, а именно осознание 

ими явлений действительности, происходящих в разных странах, через знания о 

культуре, истории и традициях стран изучаемого языка. 

 осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов. 

 понимание важности изучения иностранного языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется 

умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации отводит 105 часов (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка в 11 классах.   

Основные цели курса 

Современный урок английского языка характеризуется большой интенсивностью и требует от 

учеников концентрации внимания, напряжения сил. Это  вызвано спецификой предмета: 

необходимостью в большом количестве тренировочных упражнений и большого объема 

материала для запоминания. Смена видов деятельности обусловлена основной целью 

обучения иностранному языку – коммуникативной компетенции, которая предполагает, что 

ученик должен успешно освоить четыре вида деятельности: чтение, аудирование, говорение и 

письмо. Деление класса на группы целесообразно, т.к. для учащихся будут созданы 

оптимальные условия: гуманизация содержания урока, целесообразные формы организации 

учебного процесса, эффективные методы обучения, разнообразные виды поддержки ученика, 



право свободного выбора, комфортная вещно-пространственная среда  на уроке. Меньшее 

количество учащихся в классе дает учителю возможность более эффективно осуществлять 

дифференциацию и индивидуализацию учебного процесса и более объективно оценивать 

достижения учащихся. 

 - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной  компетенции  (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) учащихся на 

уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных 

ситуациях англоязычного общения, включая учебные ситуации и ситуации связанные с 

будущей трудовой деятельностью; 

 - развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

Поскольку образование имеет дело с личностью ученика, развитие коммуникативной 

компетенции требует и может способствовать развитию других способности учащихся. 

Поэтому в качестве сопутствующей цели  выделяется развитие универсальных / ключевых 

компетенций, таких, как: 

•                 умение учиться самостоятельно; 

•                 умение исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том 

числе языковые; 

•                 умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 

•                 умение проектировать собственную деятельность, то есть анализировать ситуацию, 

принимать решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты, 

корректировать деятельность в зависимости от результата 

Российское образование всегда рассматривало учебный процесс в школе как одно из 

основных мест, где происходит воспитание, то есть формирование системы ценностей и норм 

поведения у учащихся. Следуя этой традиции, авторы УМК определяют еще одну важную 

цель — формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения, таких, как: 

•                 ценность образования в современном обществе; 

•                 демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного 

разнообразия, участие каждого в принятии решений и коллективной деятельности, 

разнообразие мнений и т. д.; 

•                 активная жизненная и гражданская позиция; 

•                 уважение к собственной культуре и к культурам других народов; 

•                 бережное отношение к окружающей среде; 

•                 семейные ценности; 

•                  здоровый образ жизни как норма поведения. 

Задачи курса 

Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно решает ряд задач: 

•                 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на допороговом уровне В1; 

•                 использование двуязычных и одноязычных словарей и другой справочной 

литературы; 

•                 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

•                 развитие умений обобщить информацию, выделить еѐ из различных источников; 

•                 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 



•                 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

•                 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 Задачи развития коммуникативной компетенции: 

•                 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетенции учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической компетентностей; 

•                 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 

говорения, аудирования, чтения, письма; 

•                 способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве как 

о виде речевой деятельности; 

•                 оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно 

организовывать и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

•                 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных 

(бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью английского 

языка; 

•                 углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 

•                 развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языке; 

•                 создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 

деятельности; 

•                 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка. 

  

Задачи образования, развития и воспитания: 

•                 создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном 

обществе, приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе, а также 

опыта осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии относительно него; 

•                 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать 

готовность к самостоятельному непрерывному изучению иностранного языка и потребность 

использовать его для самообразования в других областях знаний; 

•                 создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранном 

языках и обсуждения этих результатов; 

•                 создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных 

и аффективных функций личности, то есть развития дедуктивного и индуктивного мышления, 

памяти, воображения, творческих способностей, способности к сопереживанию и т. д.; 

•                 создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить 

учащихся с некоторыми способами и приемами работы с ней; 

•                 создавать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять 

коммуникацию, оснастить определенным набором средств для этого; 

•                 оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для 

получения опыта принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 

•                 создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов. 

  

Воспитательные задачи: 

•                 создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 

создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, развития 



позитивного уважительного отношения к собственной культуре и к культурам других 

народов; 

•                 создавать условия для осмысления учащимися демократического способа 

организации и управления, помогать приобрести опыт демократического взаимодействия в 

коллективе; 

•                 способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и 

размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, как: роль семьи в современном 

обществе, отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни; а также некоторого опыта 

их решения; 

•                 задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному 

мнению, к личности учащегося и учителя; 

•                 способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в 

некоторых областях — учебной, исследовательской, общественной. 

Задача первичного профессионального самоопределения: 

•          создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных интересов 

и возможностей. 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 



— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

Формы и виды контроля по рабочей программе 

 Динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижение в 

освоении планируемых результатов играют четвертные и годовые контрольные работы, 

результаты, выполнения которых объективно покажут, достигнуты ли планируемые 

результаты на той или иной стадии обучения. Эти работы включают задания на контроль 

сформированности коммуникативной компетенции в четырѐх видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме), а также на контроль навыков оперирования 

изученными лексико- грамматическими средствами. 

Содержание программы 
 

Раздел. Тема Лексика Грамматика Чтение Аудирование/говорение Письмо 

Раздел 1. 

Родство 

 

 

Родственные связи, 

характер, отношения  

Настоящее, прошедшее, 

будущее времена, 

фразовый глагол, 

зависимые предлоги, 

слова и фразы-связки 

Отрывок из 

литературного 

произведения, 

диалог,  

статья о друзьях  

 Беседы о семье,  

жалоба, извинение, 

приглашение (принятие 

и отклонение 

приглашения),  

диалог 

Короткое 

сообщение о 

своей семье, 

описание 

внешности и 

характера 

людей 

Раздел 2. 

Как преодолеть 

стресс 

 

 

Стресс, эмоции, язык 

движений,    

идиоматические 

выражения  

Относительные 

придаточные, 

придаточные цели, 

причины, фразовый 

глагол, зависимые 

предлоги 

Тематический текст, 

отрывок из 

литературного 

произведения, 

диалог,  выдержки 

из писем 

 

Интервью,  

предпочтения, 

предложения, различные 

типы ответов 

Личное письмо, 

электронное 

письмо, рассказ 

Раздел 3. 

Ответственность 

 

 

Обязанности, права и 

ответственность 

граждан, преступления 

и законы 

Инфинитив, причастие, 

фразовый глагол, 

зависимые предлоги 

Тематический текст,  

отрывок из 

литературного 

произведения, эссе, 

диалог 

Диалог, выражающий 

раскаяние, возмущение, 

отвращение 

Эссе, 

выражающее 

мнение 

Раздел 4. 

Опасно для 

здоровья 

 

 

Заболевания, травмы, 

идиоматические 

выражения о здоровье 

Пассивный залог, 

каузативный оборот 

Тематический текст, 

диалог о болезни, 

отрывок из 

литературного 

произведения 

Радио-интервью, диалог 

с врачом, предложение 

помощи, согласие, 

размышления, реакция 

на предложение 

Заметка об 

опасной 

поездке,  

повествование, 

вступление в 

дневнике 

Раздел 5. 

Кто ты? 

 

 

 

Дом и район, проблемы 

взаимоотношения 

соседей, виды жилища, 

типы домов  

Модальные глаголы, 

фразовый глагол, 

зависимые предлоги, 

логические заключения, 

слова и фразы-связки 

Отрывок из 

литературного 

произведения, 

диалог о проблемах 

окружающей среды 

Интервью,  выражение 

раздражения, 

восклицания 

Сообщение 

(доклад) 

Раздел 6.  

Общение 

Космические 

технологии, СМИ,  

Косвенная речь, 

фразовый глагол, 

 Научно-

популярный текст, 

Разговор о пришельцах, 

срочные новости, 

Описание дня 

встречи с 



 

 

газеты, идиоматические 

выражения, звуки, 

издаваемые животными 

зависимые предлоги отрывок из 

литературного 

произведения, 

диалог, эссе об 

изучении 

иностранного языка 

реакция, одобрение,  

неодобрение, отрывок из 

текста                                   

пришельцами,  

эссе о 

преимуществах 

и негативных 

последствиях 

чтения СМИ  

Раздел 7. 

Вперед, в 

будущее 

 

 

Надежды, мечты, фразы 

с «надеюсь,…», 

образование и обучение 

в университете, 

идиоматические 

выражения, связанные 

со школой  

Условные предложения  

всех типов, инверсия, 

фразовый глагол, 

зависимые предлоги 

Статья, диалог, 

стихотворение, 

личное письмо, 

отрывок из 

электронного 

письма 

Беседы о будущем, о 

планах, устремлениях, 

прослушивание с целью 

определения ударных и 

безударных слогов 

Стихотворения, 

литературные 

технологии 

Раздел 8. 

Путешествие 

 

 

Географические 

характеристики, 

аэропорты и авиа 

путешествия, погода 

идиоматические 

выражения, связанные с 

погодой 

Инверсия, единственное 

и множественное число 

существительных,  

количественные 

существительные, 

причастие прошедшего 

времени, зависимые 

предлоги 

Тематический текст, 

отрывок из 

литературного 

произведения, 

диалог о 

путешествии, мое 

любимое 

местопребывание 

Разговор о месте, 

которое хотелось бы 

посетить, запрос 

разрешения,  

прослушивание 

заключения текста 

Короткое 

описание 

замечательного 

места для 

поездки 

Таблица тематического распределения количества часов 
На изучение учебных разделов (модулей) запланировано - 94 часа  

На контроль навыков и умений и зачѐтные уроки – 11 (один урок контроля навыков аудирования совмещѐн с 

уроком по подготовке к экзамену (8) на 2-ой неделе мая)  

Итого – 105 часов, при 3-х уроках в неделю. 

1 триместр - 32 ч 

2 триместр - 35ч 

3 триместр - 38ч 

Для реализации программного содержания используются: Английский язык. 11 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций:базовый уровень\О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и др. – 3-е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2016. – 248 с. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   с учѐтом рабочей программы 

воспитания 

 

 

Содержание курса Количество часов Контрольные 

работы 

Модуль 1. Родственные связи. 13  

Модуль 2. Повседневная жизнь. Здоровье. 

Отношения со сверстниками. 

 

14 

1 (4) 

Модуль 3. Межличностные отношения. Права и 

обязанности. 

12  

Модуль 4. Опасно для здоровья. Здоровье и забота 

о нем. 

12  

Модуль 5. Кто ты? Молодѐжь в современном 

обществе. 

12 1 (4) 

Модуль 6. Средства массовой коммуникации. 12  

Модуль 7. Планы на будущее. 12  

Модуль 8. Путешествия. 18 1 (4) 

Итого: 105 3 (12) 



 

№ 

п/

п 

Да

та 

(пл

ан) 

 

Содержание учебного 

материала (тема урока) 

 

 

Цели 

Осваиваемые ученые 

действия (умения и 

модели) 

Предметные 

результаты обучения 

Лексика  Грамм

атика 

Говорение Чтение Аудир

овани

е 

Письмо Фор

ма 

заня

тия 
1 триместр 32ч 

Родство (13 ч)  RELATIONSHIPS 

 

1  Вводное занятие. 

Чтение. 

Совершенствование 

навыков чтения с  

извлечением конкретной 

информации 

Обзорное 

повторение. 

Развитие 

навыков всех 

видов чтения 

Уметь: Беседовать и 

писать по теме 

«Семья. Семейные 

традиции», описывать 

характер человека. 

Составить: 1)диалог-

расспрос, 2)  

микродиалог 

этикетного характера. 

Выражать жалобу, 

извинение. 

Литературно 

переводить. 

Знать:Правила 

образования и случаи 

употребления 

видовременных форм 

английских глаголов в 

активном залоге (в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях). 

Случаи употребления 

в речи фразового 

глагола ―come‖ с 

послелогами. 

Идиоматические 

выражения.  

Употребление  

фиксированных 

предлогов. 

Активная: 

Brother-in-

law, 

divorced, 

engaged, 

ex-husband, 

grandson, 

great-

grandfather, 

half-sister, 

in-laws, 

married, 

mother-in-

law, 

nephew, 

separated, 

single, 

single 

parent 

family, 

stepfather, 

twin sister, 

widow  

с. 10, упр. 

3–5 

с. 11, упр. 6 

 Монологич

еская речь 

с. 11, упр. 7  

 

Ознакомительное чтение 

с. 10, упр. 1 

Поисковое чтение  

c. 10, упр. 2 

 

с. 10, 

упр. 3  

Рассказ о 

своей семье 

c. 11, упр. 8 

теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 

Дом. задание: Уч. с.156, упр. 2, 3; Р. Т. с. 4, упр. 1–4  

2  Аудирование и устная 

речь. Совершенствование 

навыков аудирования с 

извлечением конкретной 

информации. Развитие 

навыков устной речи по 

теме «Семья». Развитие 

навыков устной 

диалогической речи: 

диалог этикетного 

характера. Развитие 

навыков поискового 

чтения 

Совершенств

ование 

навыков 

аудирования 

с 

извлечением 

конкретной 

информации. 

Развитие 

навыков 

устной речи 

по 

теме«Семья» 

. Развитие 

навыков 

просмотрово

го и 

поискового 

чтения. 

Развитие 

навыков 

устной 

монологичес

кой и 

диалогическо

 Активная: 

Concern, 

connection, 

famous, 

fault, 

interfere, 

involve, 

pleased 

with, 

popular, 

recognise, 

refuse, 

relationship, 

typical, 

usual, 

worry, 

approve of 

 Способы 

выражения 

жалобы, 

извинения, 

приглашен

ия, 

принятия/о

тказа от 

приглашен

ия 

Диалогичес

кая речь 

с. 13, упр. 

5, 7 

Монологич

еская речь 

с. 12, упр. 1 

Поисковое чтение  

с. 13, упр. 6 

 

Выбор

очное 

поним

ание 

инфор

мации 

с. 12, 

упр. 4  

с. 13, 

упр. 6 

Полно

е 

поним

ание 

инфор

мации 

с. 13, 

Краткое 

изложение 

своего 

отношения 

к проблеме 

с. 13, упр. 

10 

прак

тиче

ское 

заня

тие 

 



йречи. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи: 

алгоритм 

написания 

статьи о 

человеке 

sb/sth, 

depend on, 

object to, 

rely on, 

show off, 

take care of, 

tell off, be 

close to sb, 

break a 

promise, get 

on one’s 

nerves, have 

an 

argument, 

keep 

yourself to 

yourself, 

make a 

promise, 

make 

friends with 

sb, put the 

blame on sb, 

say hello to 

sb 

с. 12, упр. 

1, 2 

с. 13, упр. 9 

с. 156, упр. 

1, 4 

  упр. 8 

Дом. задание: Р. Т. с. 5, упр. 1–4 

3  Использование 

грамматики. Развитие 

грамматических навыков: 

видовременные формы 

глагола (формы 

настоящего времени, 

прошедшего и будущего 

времени; выражение 

привычного действия в 

прошлом). Развитие 

лексических навыков: 

слова с предлогами; 

фразовый глагол ―come‖. 

Развитие навыков 

изучающего чтения. 

Развитие навыков устной 

диалогической речи 

Развитие 

грамматичес

ких навыков: 

видовременн

ые формы 

глагола 

(формы 

настоящего 

времени, 

прошедшего 

и будущего 

времени; 

выражение 

привычного 

действия в 

прошлом) 

Развитие 

лексических 

навыков: 

слова с 

предлогами; 

фразовый 

 Слова с 

предлогами 

for, about, 

to 

c. 15, упр. 

8, 9 

Фразовый 

глагол 

come 

Р. Т. с. 7, 

упр. 9 

 

Формы 

настоя

щего 

времен

и 

c. 14, 

упр.1, 2 

c. 164, 

упр. 1, 

2, 3* 

Формы 

будуще

го 

времен

    прак

тиче

ское 

заня

тие 

 



глагол 

―come‖. 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

устной 

диалогическо

й речи 

и 

c. 14, 

упр. 3, 

4 

c. 164, 

упр. 4, 

5* 

c. 165, 

упр. 6* 

Формы 

прошед

шего 

времен

и 

c. 14, 

упр. 5 

Констр

укция 

used to 

be/get 

used 

to/would 

c. 15, 

упр. 7 

Дом. задание: Уч. с. 165, упр. 7, 10; Р. Т. с. 6, упр. 1, 2, 3; с. 7, упр. 5, 6, 8 

4  Литература. Оскар 

Уайльд. Преданный 

друг. Совершенствование 

лексических навыков: 

прилагательные 

описывающие характер. 

Развитие навыков 

поискового и изучающего 

чтения. Развитие навыков 

аудирования с полным 

пониманием информации. 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи 

Введение ЛЕ 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков: 

прилагательн

ые 

описывающи

е характер. 

Развитие 

навыков 

поискового и 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с полным 

пониманием 

информации. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речи 

 ЛЕ по теме 

Дружба, 

отношения 

с. 16, упр. 4 

Ирония 

с. 17, упр. 5 

 

 

 Монологич

еская речь 

с. 17, упр. 6 

Диалогичес

кая речь  

с. 17, упр. 8 

Поисковое чтение 

с. 16, упр. 2 

Изучающее чтение 

с. 16, упр. 3 

 

Полно

е 

поним

ание 

инфор

мации 

с. 17, 

упр. 

9b 

 

 бесе

да 

 

5  Письменная речь. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи: статья с описанием 

Совершенств

ование 

навыков 

письменной 

       прак

тиче

ское 



внешности и характера  

человека. 

Введение ЛЕ: «Черты 

характера», «Внешность»; 

слова-связки. 

Развитие навыков 

поискового и 

просмотрового чтения. 

Развитие навыков устной 

монологической и 

диалогической речи. 

Алгоритм написания 

статьи о человеке 

речи: статья с 

описанием 

внешности и 

характера  

человека. 

Введение ЛЕ: 

«Черты 

характера», 

«Внешность»

; слова-

связки. 

Развитие 

навыков 

поискового и 

просмотрово

го чтения. 

Развитие 

навыков 

устной 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речи. 

Алгоритм 

написания 

статьи о 

человеке 

заня

тие 

 

Дом. задание: Р. Т. с. 8, упр. 1–3 

6  Уголок культуры: 

Многокультурная 

Британия. Введение ЛЕ 

по теме «Культура, 

национальности». 

Совершенствование 

навыков  поискового 

чтения. Развитие навыков 

устной диалогической 

речи. Развитие навыков 

письменной речи: 

составление тезисов 

устного сообщения 

Введение ЛЕ 

по теме 

«Культура, 

национально

сти». 

Совершенств

ование 

навыков  

поискового 

чтения. 

Развитие 

навыков 

устной 

диалогическо

й речи. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи: 

составление 

тезисов 

устного 

сообщения 

 Черты 

характера 

c. 19, упр. 

4, 5, 6 

Внешность 

c. 18, упр. 3 

Слова-

связки 

c. 20, упр. 7 

Р. Т. с. 9, 

упр. 2 

 Монологич

еская речь 

c. 19, упр. 

3b 

Диалогичес

кая речь 

c. 20, упр. 

9а 

Просмотровое чтение 

c. 18, упр. 2 

Поисковое чтение 

c. 18, упр. 3 

 

 Алгоритм 

написания 

статьи о 

человеке 

c. 18, упр. 1 

Р. Т. с. 9, 

упр. 4 

бесе

да 

 

Дом. задание: Уч. с. 20, упр. 9 b; Р. Т. с. 9, упр. 1 

7  Межпредметные связи: 

история. Семья в 

Викторианскую эпоху. 
Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков: 

словообразование. 

Развитие грамматических 

навыков: видовременные 

формы глаголов. Развитие 

навыков устной 

монологической речи. 

Развитие навыков 

изучающего чтения. 

Развитие навыков 

Совершенств

ование 

лексико-

грамматичес

ких навыков: 

словообразов

ание. 

Развитие 

грамматичес

ких навыков: 

видовременн

ые формы 

глаголов. 

Развитие 

навыков 

 ЛЕ по теме 

Культура, 

национальн

ости 

c. 21, упр. 3 

 Диалогичес

кая речь 

c. 21, упр. 

4, 5 

 

Поисковое чтение 

c. 21, упр. 2 

 

 Составлени

е тезисов 

устного 

сообщения 

c. 21, упр. 4, 

5 

бесе

да 

 



аудирования с 

пониманием основной 

информации. 

устной 

монологичес

кой речи. 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

пониманием 

основной 

информации. 

Дом. задание: постер на тему Multicultural Russia 

8  Входной контроль по 

лексико-грамматическому 

материалу, изученному в 

10 классе. 

Контроль и 

коррекция 

знаний 

 ЛЕ по теме 

Образ 

жизни 

 Диалогичес

кая, 

монологиче

ская речь 

Activities 

Ознакомительное чтение 

Activities 

 Описание 

места 

проживания 

Activities 

прак

тиче

ское 

заня

тие 

 
9  Проект. Защита 

окружающей среды: 

буклет об озеленении. 

Введение ЛЕ по теме 

«Экология».  

Совершенствование 

навыков аудирования с 

выборочным пониманием. 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Развитие навыков 

просмотрового чтения. 

 

Введение ЛЕ 

по теме 

«Экология».  

Совершенств

ование 

навыков 

аудирования 

с 

выборочным 

пониманием. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речи. 

Развитие 

навыков 

просмотрово

го чтения. 

Проект 

«Чистый 

двор» 

 ЛЕ по теме 

Экология, 

мусор 

с. 23, упр. 4 

 Монологич

еская речь 

с. 23, упр. 

1, 2 

Диалогичес

кая речь 

с. 23, упр. 

6, 7 

Просмотровое чтение 

с. 23, упр. 3 

Выбор

очное 

поним

ание 

инфор

мации 

с. 23, 

упр. 5 

Проект 

Clean, green 

neighbourho

od! 

нест

анда

ртн

ый 

урок 

 

Дом. задание: сочинение на тему My family 

10  Россия в фокусе. Жизнь. 

Введение ЛЕ по теме 

«Образ жизни». Развитие 

навыков устной 

диалогической и 

монологической  речи  по 

теме «Образ жизни». 

Развитие навыков 

ознакомительного чтения. 

Развитие навыков 

письменной речи: 

описание места 

проживания 

Контроль аудирования. 

Введение ЛЕ 

по теме 

«Образ 

жизни». 

Развитие 

навыков 

устной 

диалогическо

й и 

монологичес

кой  речи по 

теме «Виды 

деятельности

». Развитие 

навыков 

ознакомитель

ного чтения. 

Развитие 

навыков 

письменной 

 Average, 

household, 

nursery, 

servant, 

running 

water, 

pump, coal 

mine, cotton 

mill, 

chimney 

sweep, 

fairground, 

fireworks 

Формы 

настоя

щего, 

будуще

го и 

прошед

шего 

времен

и 

с. 22, 

упр. 2 

Монологич

еская речь 

с. 22, упр. 

3, 4  

 

Изучающее чтение 

с. 22, упр. 2 

 

 

 

Пони

мание 

основ

ной 

инфор

мации 

с. 22, 

упр. 3 

 

 

 

Бесе

да,п

ракт

ич.з. 

 



речи: 

описание 

места 

проживания 

displays 

с. 22, упр. 2 

Дом. задание: сочинение на тему Place where I live 

Дом. задание: проект Clean, green neighbourhood!, Уч. с. 24, упр. Reading 

11  Экзамены в фокусе: 

обобщение и 

систематизация лексико- 

грамматического 

материала . Контроль 

говорения. 

обобщение и 

систематизац

ия лексико- 

грамматическ

ого 

материала . 

Развитие 

навыков всех 

видов 

деятельности 

 с. 25, упр. 

Use of 

English 

с. 25, 

упр. 

Use of 

English 

с. 25, упр. 

Speaking 

Р. Т. с.11, упр.1 с. 24, 

упр. 

Listeni

ng 

с. 25, упр. 

Writing 

прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

Дом. задание: Уч. с. 26, упр. 1–6; повторить Модуль 1 

12  Контроль по письму. Контроль 

ЗУН 

       прак

тиче

ское 

заня

тие 

 
13  Домашнее чтение: Эпизод 

1. Развитие навыков 

ознакомительного и 

изучающего чтения. 

Развитие навыков устной 

монологической речи на 

основе прочитанного; 

устной диалогической 

речи: диалог-обсуждение.  

Контроль чтения. 

Развитие 

навыков 

ознакомитель

ного и 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

устной 

монологичес

кой речи на 

основе 

прочитанног

о; устной 

диалогическо

й речи: 

диалог-

обсуждение. 

       прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

 

2      Становление характера (14 часов) WHERE THERE’S A WILL THERE’S A WAY 

14  Чтение. Стресс.  Язык 

тела. Введение ЛЕ.  

Глаголы движения. 

Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения. Развитие навыков 

аудирования  с общим 

пониманием информации 

Введение ЛЕ.  

Глаголы 

движения. 

Совершенств

ование 

навыков 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

аудирования  

с общим 

пониманием 

информации 

Уметь: 

Беседовать по теме 

«Стресс», составить 

разговор –1) 

микродиалог 

этикетного характера, 

2)микровысказывание 

по заданной теме с 

использованием 

активного 

лексического 

материала. Выражать 

сочувствие, 

ободрение. 

Образовывать 

придаточные 

предложения с 

помощью союзов.   

Знать: 

Виды придаточных 

предложений 

Активная: 

Cope with, 

face (v), 

groan, 

harm, hurt, 

nutritious, 

snarl, 

whisper, 

break up 

with sb, be 

killing one, 

be over, be 

under 

stress, be 

     теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 



(относительные, цели, 

причины, результата). 

Случаи употребления 

в речи 

идиоматических 

выражений с 

числительными. 

Употребление  

фиксированных 

предлогов. Фразовый 

глагол ―put‖. 

up, be up to 

one’s eyes 

in sth, get 

sth off one’s 

chest, lose 

control, take 

sth easy 

с. 28, упр. 

6, 7 

с. 29, упр. 8 

Глаголы 

движения 

с. 29, упр. 9 

Дом. задание: Р. Т. с. 12, упр. 1–3, Уч. с. 157, упр. 1, 2 

15  Аудирование и устная 

речь. Совершенствование 

навыков аудирования с  

выборочным пониманием 

информации. Развитие 

навыков изучающего 

чтения. Развитие навыков 

диалогической речи 

Совершенств

ование 

навыков 

аудирования 

с  

выборочным 

пониманием 

информации. 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

диалогическо

й 

информации 

 Активная: 

Commit, 

deny, 

discourage, 

dissuade, 

effect, 

influence, 

let, lose, 

make, 

match, miss, 

permit, 

regret, 

resist, 

rough, come 

over sb, fit 

in with, give 

in, go over, 

hang out 

with, pick 

at, pick on, 

make sb feel 

guilty, tell a 

lie 

c. 30, упр. 

1, 2 

c. 31, упр. 6 

Идиоматич

еские 

выражения 

c. 30, упр. 4 

c. 157, упр. 

3, 4 

     теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 



Дом. задание: Р. Т. с. 13, упр. 1–4 

16  Использование 

грамматики 
Совершенствование 

грамматических навыков: 

придаточные 

предложения цели, 

причины, результата; 

 Развитие лексико-

грамматических навыков: 

фразовый глагол «put»; 

слова с предлогами; 

относительные наречия, 

прилагательные; союзные 

слова 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Развитие навыков 

изучающего чтения 

Совершенств

ование 

грамматичес

ких навыков: 

придаточные 

предложения 

цели, 

причины, 

результата; 

 Развитие 

лексико-

грамматичес

ких навыков: 

фразовый 

глагол «put»; 

слова с 

предлогами; 

относительн

ые наречия, 

прилагательн

ые; союзные 

слова 

Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи. 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения 

 Фразовый 

глагол put 

c. 33, упр. 8 

Р. Т. с. 15, 

упр. 9 

Слова с 

предлогами 

c. 33, упр. 9 

Относитель

ные 

наречия, 

прилагател

ьные 

c. 32, упр. 2 

Союзные 

слова 

c. 33, упр. 7 

Придат

очные 

-цели 

-

результ

ата 

-

причин

ы 

c. 32, 

упр. 2, 

3, 4 

c. 33, 

упр. 5, 

6, 7  

c. 166, 

упр. 1, 

4, 6, 7* 

Пункту

ация в 

сложны

х 

предло

жениях 

c. 32, 

упр. 2 

 

    теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 

Дом. задание: Р. Т. с. 14–15, упр. 2, 4, 5, 7, 10* 

17  Литература. « Джейн 

Эйр». 

Совершенствование 

навыков 

ознакомительного и 

изучающего чтения. 

Развитие наваыков 

аудирования с 

выборочным пониманием 

информации. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Развитие навыков 

письменной речи: 

короткий рассказ 

Совершенств

ование 

грамматичес

ких навыков: 

придаточные 

предложения 

цели, 

причины, 

результата; 

 Развитие 

лексико-

грамматичес

ких навыков: 

фразовый 

глагол «put»; 

слова с 

предлогами; 

относительн

ые наречия, 

прилагательн

ые; союзные 

слова 

Развитие 

навыков 

 Have 

affection 

for, be 

bewildered 

by, take 

one’s side 

against sb, 

dread, 

shortly, 

sneak, 

accustomed 

to, rummage 

through, 

trickle, 

bellow 

c. 34, упр. 

 Монологич

еская речь 

c. 34, упр. 1 

Ознакомительное чтение 

c. 34, упр. 1 Изучающее чтение 

c. 35, упр. 3  

Поисковое чтение 

c. 35, упр. 7 

Выбор

очное 

поним

ание 

инфор

мации 

c. 35, 

упр. 6 

Краткий 

рассказ 

c. 35, упр. 8 

диск

усси

я 

 



диалогическо

й речи. 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения 

3, 4 

Гипербола 

c. 35, упр. 5 

Дом. задание: Р. Т. с. 16, упр. 1–5 

18  Письменная речь. 

Введение ЛЕ 

неформального стиля. 

Совершенствования 

навыков письменной 

речи: формальный и 

неформальный стиль 

письма. Алгоритм 

написания неформального 

письма. 

Развитие навыков чтения 

всех видов. 

Развитие навыков 

диалогической речи 

. Введение 

ЛЕ 

неформально

го стиля. 

Совершенств

ования 

навыков 

письменной 

речи: 

формальный 

и 

неформальны

й стиль 

письма. 

Алгоритм 

написания 

неформально

го письма. 

Развитие 

навыков 

чтения всех 

видов. 

Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи 

 ЛЕ 

неформаль

ного стиля 

с. 36, упр. 

3, 4 

с. 37, упр. 

5, 6, 7 

 Диалогичес

кая речь 

с. 38, упр. 

10 

Ознакомительное чтение 

с. 36, упр. 1 

Поисковое чтение 

с. 37, упр. 5 

Изучающее чтение 

с. 38, упр. 8, 9 

 Структура, 

виды 

неформально

го письма 

Алгоритм 

написания 

неформально

го письма 

с. 38, упр. 9b 

Р. Т. с. 17, 

упр. 1, 2 

прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

Дом. задание: Уч. с. 38, упр. 11 

19  Уголок культуры: 

линия доверия для 

детей.  Введение ЛЕ. 

Совершенствование 

навыков 

ознакомительного и 

поискового чтения. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Развитие грамматических 

навыков: видовременные 

формы глаголов. 

Введение ЛЕ. 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи. 

Развитие 

грамматичес

ких навыков: 

видовременн

ые формы 

глаголов. 

 Confidential

, bully, 

fundraise, 

further, 

volunteer 

c. 39, упр. 3  

Времен

ные 

формы 

глагола 

c. 39, 

упр. 2 

Монологич

еская речь 

c. 39, упр. 4 

 

Ознакомительное чтение 

c. 39, упр. 1 

Поисковое чтение 

с. 39, упр. 4 

 

 

Выбор

очное 

поним

ание 

инфор

мации 

с. 39, 

упр. 4. 

Краткое 

изложение 

отношения 

к проблеме 

с. 39, упр. 5 

прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

Дом. задание: доклад-постер на тему Helpline for kids/teenagers in Russia 

20  Россия в фокусе: 

культура. Введение ЛЕ 

по теме 

«Достопримечательности

». Совершенствование 

навыков  

ознакомительного чтения. 

Развитие навыков 

диалогической и 

монологической речи. 

Введение ЛЕ 

по теме 

«Достоприме

чательности»

. 

Совершенств

ование 

навыков  

ознакомитель

ного чтения. 

Развитие 

навыков 

диалогическо

й и 

 ЛЕ по теме 

Достоприм

ечательнос

ти 

 

 Диалогичес

кая, 

монологиче

ская речь 

Activities 

Ознакомительное чтение 

Activities 

  прак

тиче

ское 

заня

тие 

 



монологичес

кой речи. 

Дом. задание: Р. Т. с. 18, упр. 1–4 

21  Изучаем мир: наука. 

Анатомия. Нервная 

система. Введение ЛЕ по 

теме «Анатомия» 

Совершенствование 

навыков 

ознакомительного чтения. 

Развитие навыков устной 

диалогической речи. 

Развитие навыков 

письменной речи: 

заполнение анкеты. 

Введение ЛЕ 

по теме 

«Анатомия» 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомитель

ного чтения. 

Развитие 

навыков 

устной 

диалогическо

й речи. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи: 

заполнение 

анкеты. 

 ЛЕ по теме 

Анатомия 

 

 Диалогичес

кая речь 

с. 40, упр. 2 

Ознакомительное чтение 

с. 40, упр. 1 

  Составлени

е анкеты, 

ответы на 

вопросы 

с. 40, упр. 3 

прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

Дом. задание: Р. Т. с. 19, упр. 1 

22  Экология: упаковка. 

Введение ЛЕ по теме 

«Экология». 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

Развитие навыков ознак. и 

поискового чтения, 

диалогической речи. 

Проект «Экологичная 

упаковка».  

Введение ЛЕ 

по теме 

«Экология». 

Совершенств

ование 

навыков 

аудирования 

с общим 

пониманием. 

Развитие 

навыков 

ознакомит. и 

поискового 

чтения.  

 

 ЛЕ по теме 

Экология 

с. 41, упр. 2 

 Диалогичес

кая речь 

c. 41, упр. 3 

 

Ознакомительное чтениеc. 41, 

упр. 1Поисковое чтениеc. 41, 

упр. 2 

Обще

е 

поним

ание 

инфор

мации

c.41,у

пр. 3 

Проект 

Green 

packaging 

практ

ическ

ое 

занят

ие 

 

Дом. задание: постер на тему Green packaging, Уч. с. 42, упр. Reading 

23  Итоговая контрольная 

работа (аудирование, 

говорение). 

Повторение и 

закрепление 

лексико-

грамматическ

ого 

материала 

раздела 

 с. 43, упр. 

Use of 

English 

с. 43, 

упр. 

Use of 

English 

с. 43, упр. 

Speaking 

 с. 42, 

упр. 

Listeni

ng 

с. 43, упр. 

Writing 

практ

ическ

ое 

занят

ие 

 

Дом. задание: Уч. с. 44, упр. 1–6, повторить Модуль 2 

24  Итоговая контрольная 

работа 

(чтение, письмо). 

Контроль и 

рефлексия 

       Прак

тич.з. 

 

25  Совершен. лексических 

навыков. Развитие 

навыков письма. 

Совершен. 

лексических 

навыков,нав

ыков письма. 

       Прак

тич.з. 

 

26  Проект. Язык жестов. 

Становление характера.  

        Прак

тич.з. 

 
27  Анализ контрольной 

работы. Домашнее чтение 

        Неста

н.ур. 

 
3      Ответственность (12 часов) RESPONSIBILITY 



28  Чтение. Введение ЛЕ по 

теме «Закон», «Права и 

обязанности».  

Совершенствование 

навыков 

ознакомительного чтения. 

Развитие навыков 

аудирования с общим 

пониманием. Развитие 

навыков монологической 

речи. 

Введение ЛЕ 

по теме 

«Закон», 

«Права и  

обязанности»

. 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомитель

ного чтения. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с общим 

пониманием. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи. 

 Активная: 

Arrest,  

burglary, 

burgle, 

crime, 

illegal, 

imprisonme

nt, kidnap, 

mugging, 

offence, 

pickpocket, 

rob, 

sentence, 

shoplift, 

suspect, 

theft, 

unlawful, 

witness, 

drive sb, 

find sb 

guilty, take 

sb to court 

c. 46, упр. 

3–5 

c. 47, упр. 6 

Идиоматич

еские 

выражения 

c. 49, упр. 

4. 

     теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 

Дом. задание: Р. Т. с. 20, упр. 1–5 

29   Аудирование и устная 

речь. Введение ЛЕ. 

Совершенствование  

навыков аудирования с 

полным пониманием. 

Развитие навыков устной 

диалогической речи. 

Развитие навыков 

ознакомительного и 

поискового чтения 

Введение 

ЛЕ.Совершен

ствование 

навыков  

аудирования 

с полным 

пониманием. 

Развитие 

навыков 

устной 

диалогическо

й речи. 

Развитие 

навыков 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения 

 Активная: 

Abolish, 

deal,  

defend, 

deny, face, 

offend, 

reject, right, 

tolerate, 

treat, 

violate, 

accept 

responsibilit

y, do one’s 

bit, give sb 

     теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 

 



the 

responsibilit

y of sth, 

have the 

responsibilit

y to do sth, 

take 

responsibilit

y for 

c. 48, упр. 

1, 4, 5 

c. 49, упр. 8 

Дом. задание: Р. Т. с. 21, упр. 1–6 с; Уч. 158, упр. 2 

30  Использование 

грамматики.  Развитие 

грамматических навыков:  

Неличные формы 

глаголов;  

Развитие лексико-

грамматических навыков: 

фразовый глагол; слова с 

предлогами. 

Совершенствование 

навыков диалогической 

речи. Развитие навыков 

поискового чтения. 

Развитие 

грамматичес

ких навыков:  

Неличные 

формы 

глаголов;  

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких навыков: 

фразовый 

глагол; слова 

с 

предлогами. 

Совершенств

ование 

навыков 

диалогическо

й речи. 

Развитие 

навыков 

поискового 

чтения. 

 Фразовый 

глагол keep 

c. 51, упр. 6 

Р. Т. с. 23, 

упр. 8 

Слова с 

предлогами 

c. 51, упр. 7 

Р. Т. с. 23, 

упр. 9 

-ing 

форма/

инфини

тив 

с/без 

частиц

ы to 

c. 50, 

упр. 1, 

2, 4 

c. 51, 

упр. 5 

с. 168, 

упр. 1, 

3, 4, 6, 

7* 

 

Диалогичес

кая речь 

c. 50, упр. 3 

Поисковое чтение 

c. 50, упр. 1 

  теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 

Дом. задание: Р. Т. с. 22–23, упр. 1, 2, 5, 6 

31  

 
Литература. Чарльз 

Диккенс. Большие 

ожидания. 
Совершенствование 

навыков  

ознакомительного и 

изучающего чтения. 

Развитие навыков устной 

монологической и 

диалогической речи. 

Совершенств

ование 

навыков  

ознакомитель

ного и 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

устной 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речи 

 Coarse, 

smother, 

limp, glare, 

seize, head 

over heels, 

tremble, 

ravenously, 

timidly, tilt 

c. 53, упр. 

4, 5 

 Монологич

еская речь 

c. 52, упр. 2 

c. 53, упр. 6 

Диалогичес

кая речь 

c. 53, упр. 8 

Ознакомительное чтение 

c. 52, упр. 1, 2 

Изучающее чтение 

c. 52, упр. 3 

 

  бесе

да 

 

Дом. задание: Р. Т. с. 24, упр. 1–4 

32  Письменная речь. 
Введение ЛЕ: вводные 

слова. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи: написание эссе 

Введение ЛЕ: 

вводные 

слова. 

Совершенств

ование 

навыков 

 Вводные 

слова 

c. 54, упр.1 

c. 55, упр. 

 Диалогичес

кая речь 

c. 56, упр. 8 

Изучающее чтение 

c. 54, упр. 1b  

Ознакомительное чтение 

c. 54, упр. 2, 3 

 

 

Структура и 

алгоритм 

написания 

сочинения-

теор

етич

еско

е 



«выражение собственного 

мнения». Структура и 

алгоритм   написания 

эссе. Развитие навыков 

всех видов чтения. 

Развитие навыков 

диалогической речи 

письменной 

речи: 

написание 

эссе 

«выражение 

собственного 

мнения». 

Структура и 

алгоритм   

написания 

эссе. 

Развитие 

навыков всех 

видов 

чтения. 

Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи 

4, 5 c. 55, упр. 4, 6 

Поисковое чтение 

c. 54, упр. 1а 

c. 56, упр. 8а 

размышлен

ия на 

предложенн

ую тему. 

c. 55, упр. 

6b 

c. 56, упр. 8 

Р. Т. с. 25, 

упр. 1b, 2, 

3* 

заня

тие 

 

Дом. задание: Уч. с. 56, упр. 9 

2 триместр 35 ч 

33  Уголок культуры: 

Статуя Свободы. 
Введение ЛЕ.  

Совершенствование 

навыков 

ознакомительного и 

изучающего чтения. 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи: описание 

известного памятника. 

Введение ЛЕ. 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомитель

ного и 

изучающего 

чтения. 

Совершенств

ование 

навыков 

монологичес

кой речи: 

описание 

известного 

памятника 

 Freedom, 

harbour, 

gateway, 

pass 

through, 

immigration

, legal, 

homeland, 

depict, 

loose-fitting 

robe, torch, 

tablet, ray, 

continent, 

life-size 

replica 

c. 57, упр. 3 

 Монологическ

ая речь 

с. 57, упр. 1, 4 

Ознакомительное чтение 

c. 57, упр. 2 

Изучающее чтение 

c. 57, упр. 3 

Пони

мание 

основ

ного 

содер

жания 

c. 57, 

упр. 4 

Описание 

известного 

памятника 

прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

Дом. задание: оформить постер на тему A famous monument in Russia 

34  Россия в фокусе: 

Достоевский. 
Совершенствование 

навыков 

ознакомительного чтения. 

Развитие навыков устной 

монологической речи: 

биография любимого 

писателя и его творчество 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомитель

ного чтения. 

Развитие 

навыков 

устной 

монологичес

кой речи: 

биография 

любимого 

писателя и 

его 

творчество 

 Монологическ

ая, 

диалогическая 

речь 

Activities 

Ознакоми

тельное 

чтение 

Activities 

 Биография любимого писателя 

и его творчество 

Activities 

  прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

Дом. задание: сообщение на тему Биография любимого писателя и его творчество 

35  Изучаем мир: 

гражданство. Имею 

право. Введение ЛЕ по 

теме « Права человека». 

Совершенствование  

. Введение 

ЛЕ по теме « 

Права 

человека». 

Совершенств

 ЛЕ по теме 

Права 

человека 

  Диалогичес

кая речь 

с. 58, упр. 

Ознакомительное чтение  

с. 58, упр. 2 

 

Обще

е 

поним

 Теор

етич

ески



 

навыков устной 

диалогической речи по 

теме: права человека. 

Совершенствование 

навыков 

ознакомительного чтения. 

Развитие навыков 

аудирования с общим 

пониманием. Контроль 

аудирования. 

ование 

навыков  

 

устной 

диалогическо

й речи по 

теме: права 

человека. 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомитель

ного чтения. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с общим 

пониманием. 

с. 58, упр. 

2b 

1, 3  ание 

инфор

мации 

с. 58, 

упр. 

2b 

-

прак

тич. 

заня

тие 

 

Дом. задание: Р. Т. с. 26, упр. 1, 2, 3, 4 

36  Экология. Контроль 

чтения. Введение ЛЕ по 

теме «Экология». 

Развитие навыков 

ознакомительного и 

изучающего чтения. 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи 

Введение ЛЕ 

по теме 

«Экология». 

Развитие 

навыков 

ознакомитель

ного и 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речи 

 ЛЕ по теме 

Экология 

 Монологичес

кая речь 

с. 59, упр. 1, 4 

Диалогическа

я речь 

с. 59, упр. 3 

Ознакомительное чтение 

с. 59, упр. 1 

Изучающее чтение 

с. 59, упр. 2 

  бесе

да 

 

Дом. задание: Р. Т. с. 27, упр. 1 

37  Экзамены в фокусе. 

Контроль говорения. 
использование 

английского языка. 

Обобщение и 

систематизация лексико - 

грамматического 

материала раздела.  

Повторение и 

закрепление 

лексико-

грамматическ

ого 

материала 

раздела 

 с. 61, упр. 

Use of 

English 

  

с. 61, 

упр. 

Use of 

English 

с. 61, упр. 

Speaking 

 

с. 60, упр. Reading  с. 61, 

упр. 

Listeni

ng  

 

с. 61, упр. 

Writing 

 

прак

тиче

ское 

заня

тие 

 
Дом. задание: повторить Модуль 3, Уч. с. 62, упр. 1–6 

38  Контроль письма. Контроль и 

рефлексия 

       прак

тиче

ское 

заня

тие 

 
39  Домашнее чтение 

Совершен. лексических 

навыков.. Развитие 

навыков 

ознакомительного, 

поискового, 

просмотрового и 

изучающего чтения. 

Развитие навыков устной 

монологической речи: 

сообщение на основе 

прочитанного 

Совершен. 

лексических 

навыков.. 

Развитие 

навыков 

ознакомитель

ного, 

поискового, 

просмотрово

го и 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

устной 

       прак

тиче

ское 

заня

тие 

 



монологичес

кой речи: 

сообщение 

на основе 

прочитанног

о 

4 .    Опасно для жизни (12 часов) DANGER! 

40  Чтение. 
Совершенствование 

навыков 

ознакомительного и 

изучающего чтения. 

Развитие навыков 

письменной речи: 

описание событий в 

прошлом 

Развитие навыков 

аудирования с 

выборочным пониманием 

необходимой 

информации. Развитие 

навыков монологической 

и диалогической речи 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомитель

ного и 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи: 

описание 

событий в 

прошлом 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речи 

 Активная: 

Collarbone, 

cure, 

excruciating

, fracture, 

harsh, heel, 

hip, hurt, 

injury, 

inside, 

internal, 

muscle, 

nagging, 

nail, pain, 

scratch, 

severe, shin, 

skull, 

sprain, 

subconsciou

s, swollen, 

throat, 

thumb, 

treat, 

unconscious

, waist, 

wound, 

wrist, 

narrow, 

escape 

c. 65, упр. 

4, 5, 6 

c. 159, упр. 

1, 2* 

 Монологич

еская речь 

c. 64, упр. 1 

c. 65, упр. 9 

Диалогичес

кая речь 

c. 64, упр. 7 

Ознакомительное чтение 

c. 64, упр. 2 

Изучающее чтение 

c. 64, упр. 3 

Выбор

очное 

поним

ание 

необх

одимо

й 

инфор

мации 

c. 64, 

упр. 1 

Описание 

событий в 

прошлом 

c. 64, упр. 8 

теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 

Дом. задание: Р. Т. с. 28, упр. 1–4 

41  Аудирование и устная 

речь. Совершенствование 

навыков устной 

монологической и 

диалогической речи по 

теме с использованием 

идиоматических 

выражений. Развитие 

навыков аудирования с 

выборочным пониманием 

информации.Развитие 

Совершенств

ование 

навыков 

устной 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речи по 

теме с 

использовани

ем 

 Активная: 

Blocked, 

blow, chest, 

cough, 

dizzy, dull, 

hacking, 

hoarse, 

     прак

тиче

ское 

заня

тие 

 



навыков 

ознакомительного чтения 

идиоматичес

ких 

выражений. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

выборочным 

пониманием 

информации.

Развитие 

навыков 

ознакомитель

ного чтения 

infection, 

rash, runny, 

slight, 

sneeze, sore, 

splitting, 

streaming, 

throbbing, 

thumping, 

tickly, 

vomit, 

wheeze, 

catch a cold 

с. 66, упр. 

1, 2 

Идиоматич

еские 

выражения 

с. 66, упр. 3 

Дом. задание: Р. Т. с. 29, упр. 1–4 

42  Использование 

грамматики. 
Совершенствование 

грамматических навыков: 

страдательный залог; 

каузатив. Развитие 

лексико-грамматических 

навыков: фразовые 

глаголы, слова с 

предлогами. 

Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения 

Совершенств

ование 

грамматичес

ких навыков: 

страдательны

й залог; 

каузатив. 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких навыков: 

фразовые 

глаголы, 

слова с 

предлогами. 

Совершенств

ование 

навыков 

изучающего 

чтения 

 Фразовый 

глагол go 

c. 69, упр. 

10 

Р. Т. с. 31, 

упр. 9 

Слова с 

предлогами 

c. 69, упр. 7 

Глаголы 

make/get/ha

ve 

с. 69, упр. 8 

Страдат

ельный 

залог 

с. 68, 

упр. 1–

5 

с. 170, 

упр. 1–

4* 

с. 171, 

упр. 5, 

6* 

The 

Causativ

e 

с. 69, 

упр. 7 

с. 171, 

упр. 7–

9* 

 Изучающее чтение 

с. 68, упр. 1 

  прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

Дом. задание: Р. Т. с. 30, упр. 1, 2, 3; с. 31, упр. 6, 7, 8, 10 

43  Литература.  М.Твен. 

Приключения Тома 

Сойера. Введение ЛЕ. 

Совершенствование 

навыков 

ознакомительного  и 

изучающего чтения. 

Развитие навыков 

Введение ЛЕ. 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомитель

ного  и 

изучающего 

чтения. 

 Glimpse, 

stretch, 

labour, hail, 

row, track 

out, string, 

 Монологич

еская речь 

с. 70, упр. 1 

с. 71, упр. 

5, 6, 7 

Ознакомительное чтение 

с. 70, упр. 1 

Изучающее чтение 

с. 70, упр. 2 

Полно

е 

поним

ание 

инфор

Запись в 

дневнике о 

событиях в 

прошлом 

с. 71, упр. 5 

диск

усси

я 

 



аудирования с полным 

пониманием. Развитие 

навыков монологической 

речи. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с полным 

пониманием. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи. 

admit, 

drown, fetch 

с. 71, упр. 3 

Глаголы 

движения 

с. 71, упр. 4 

мации 

с. 71, 

упр. 3 

Дом. задание: Р. Т. с. 32, упр. 1–5 

44  Письменная речь. 

Развитие навыков 

письменной речи: 

написание эссе- способы 

выражения 

согласия/несогласия. 

Развитие навыков всех 

видов чтения. Развитие 

навыков монологической 

и диалогической речи. 

Развитие лексических 

навыков: глаголы 

движения; Вводные слова, 

выражающие 

последовательность 

событий. Аллитерация. 

Сравнения. Метафора. 

Гипербола. 

Совершенствование 

грамматических навыков: 

причастия настоящего и 

прошедшего времени 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи: 

написание 

эссе- 

способы 

выражения 

согласия/нес

огласия. 

Развитие 

навыков всех 

видов 

чтения. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речи. 

Развитие 

лексических 

навыков: 

глаголы 

движения; 

Вводные 

слова, 

выражающие 

последовател

ьность 

событий. 

Аллитерация. 

Сравнения. 

Метафора. 

Гипербола. 

Совершенств

ование 

грамматичес

ких навыков: 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

 Прилагател

ьные/нареч

ия 

с. 73, упр. 6 

Р. Т. с. 33, 

упр. 1 

Вводные 

слова, 

выражающ

ие 

последоват

ельность 

событий 

с. 73, упр. 4 

Аллитерац

ия  

с. 74, упр. 

10 

Сравнение 

с. 75, упр. 

11 

Метафора 

с. 75, упр. 

12 

Причастия 

настоящего 

и 

прошедшег

о времени 

с. 75, упр. 

13 

Гипербола 

с. 75, упр. 

14 

ЛЕ для 

описания 

чувств 

с. 74, упр. 7 

     прак

тиче

ское 

заня

тие 

 



с. 75, упр. 

15 

Глаголы 

движения 

с. 74, упр. 8 

Дом. задание: Уч. с. 76, упр. 16b; Р. Т. с. 33, упр. 4 

45  Уголок культуры: 

Флоренс Найтингейл. 

Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения. Развитие навыков 

монологической речи на 

основе прочитанного. 

Развитие навыков 

письменной речи: тезисы 

устного выступления 

Совершенств

ование 

навыков 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи на 

основе 

прочитанног

о. Развитие 

навыков 

письменной 

речи: тезисы 

устного 

выступления 

 Volunteer, 

in the 

thousands, 

around the 

clock, 

establish 

  Монологич

еская речь  

с. 75, упр. 

1, 3 

Изучающее чтение 

с. 75, упр. 2 

 Тезисы 

устного 

выступлени

я 

с. 77, упр. 3 

прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

Дом. задание: Р. Т. с. 34, упр. 1–3; Уч. с. 77, упр. 4 

46  Проект. Россия в 

фокусе: Традиции 
Совершенствование 

лексических навыков по 

теме «Праздники». 

Развитие навыков 

письменной речи: 

описание праздника. 

Совершенствование 

навыков 

ознакомительного чтения. 

Развитие навыков 

монологической речи по 

теме 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков по 

теме 

«Праздники»

. Развитие 

навыков 

письменной 

речи: 

описание 

праздника. 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомитель

ного чтения. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи по 

теме 

 ЛЕ по теме 

Праздники 

 Монологич

еская речь 

Диалогичес

кая речь 

Activities 

Ознакомительное чтение 

Activities 

 Описание 

праздника 

Activities 

нест

анда

ртн

ый 

урок 

 

Дом. задание: сочинение на тему Празднование нового года 

47  Узнаем мир: история. 

«Лондонский пожар».  

Контроль аудирования.  
Совершенствование 

лексических навыков по 

теме «Лондонский 

пожар». Развитие навыков 

изучающего чтения. 

Развитие навыков 

аудирования с 

выборочным пониманием 

информации. Развитие 

навыков письменной 

речи: хронология 

событий. 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков по 

теме 

«Лондонский 

пожар». 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

выборочным 

пониманием 

информации. 

 ЛЕ по теме 

Лондон, 

пожар 

с. 78, упр. 3 

 Монологич

еская речь 

с. 78, упр. 

1, 3 

Изучающее чтение 

с. 78, упр. 2 

Выбор

очное 

поним

ание 

инфор

мации 

c. 78, 

упр. 3 

Хронология 

событий 

с. 78, упр. 4 

 

прак

тиче

ское 

заня

тие 

 



Развитие 

навыков 

письменной 

речи: 

хронология 

событий. 

Дом. задание: Уч. с. 78, упр. 5 

48  Экология. Загрязнение 

воды. Контроль чтения. 
Совершенствование 

лексических навыков по 

теме «Экология». 

Совершенствование 

навыков 

ознакомительного чтения. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков по 

теме 

«Экология». 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомитель

ного чтения. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи. 

 ЛЕ по теме 

Экология 

c. 79, упр. 2 

  Монологич

еская речь 

c. 77, упр. 

1, 3 

Диалогичес

кая речь 

c. 77, упр. 4 

Ознакомительное чтение 

c. 77, упр. 1, 2 

  прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

Дом. задание: Уч. c. 80, упр. Reading 

49  Экзамены в фокусе: 

обобщение и 

систематизация 

изученного материала. 

Контроль говорения. 

обобщение и 

систематизац

ия 

изученного 

материала. 

 c. 81, упр. 

Use of 

English 

c. 81, 

упр. 

Use of 

English 

c. 81, упр. 

Speaking 

Р. Т. с. 35, упр. 1 c. 81, 

упр. 

Listeni

ng 

c. 81, упр. 

Writing  

прак

тиче

ское 

заня

тие 

 
Дом. задание: Уч. c. 82, упр. 1–6, повторить Модуль 4 

50  Контроль письма. Контроль и 

рефлексия 

       прак

тиче

ское 

заня

тие 

 
51  Промежуточный 

контроль знаний. 

Совершен. лексических 

навыков.. Развитие 

навыков 

ознакомительного, 

поискового, 

просмотрового и 

изучающего чтения. 

Развитие навыков  

 

устной монологической 

речи: сообщение на 

основе прочитанного 

Совершен. 

лексических 

навыков.. 

Развитие 

навыков 

ознакомитель

ного, 

поискового, 

просмотрово

го и  

 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

устной 

монологичес

кой речи: 

сообщение 

на основе 

прочитанног

о 

       прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

5.      «Кто ты?»(12 часов) WHO ARE YOU? 

52  Чтение. 
Совершенствование 

навыков изучающего 

Совершенств

ование 

навыков 

 Активная: 

Abandoned, 

 Монологич

еская речь 

Изучающее чтение 

с. 84, упр. 3 

Пони

мание 

Составлени

е тезисов 

теор

етич



чтения. Развитие навыков 

аудирования с 

пониманием основной 

информации. Развитие 

навыков письменной 

речи:составление тезисов; 

написание открытки 

https://uchebnik.mos.ru/cata

logue/material_view/atomic

_objects/3802890 

https://uchebnik.mos.ru/cata

logue/material_view/lesson

_templates/825156 

 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

пониманием 

основной 

информации. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи:составл

ение тезисов; 

написание 

открытки 

disused, 

fully-

furnished, 

office 

building, 

pedestrianis

ed, posh, 

residential, 

rough, run-

down, 

scarce, 

squat, well-

lit 

с. 84, упр. 4 

с. 85, упр. 5 

с. 160, упр. 

1* 

с. 84, упр. 1 

с. 85, упр. 6 

Диалогичес

кая речь 

с. 84, упр. 2 

с. 85, упр. 7 

 

 основ

ной 

инфор

мации 

с. 84, 

упр. 2 

с. 83, упр. 5 

Открытка 

с. 83, упр. 8 

еско

е 

заня

тие 

 

Дом. задание: Р. Т. с. 36, упр. 1–4 

 

53   Аудирование и устная 

речь. Совершенствование 

навыков аудирования с 

выборочным пониманием 

информации. 

Совершенствование 

навыков устной 

монологической речи 

 Развитие навыков 

изучающего чтения. 

https://uchebnik.mos.ru/cata

logue/material_view/lesson

_templates/825156 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5351/start/57775/ 

 

Совершенств

ование 

навыков 

аудирования 

с 

выборочным 

пониманием 

информации. 

Совершенств

ование 

навыков 

устной 

монологичес

кой речи 

 Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения. 

 Активная: 

Beggar, 

graffiti, 

mess, 

overcrowde

d, pavement, 

public 

transport, 

roadworks, 

stray 

animal, 

street 

hawker, 

everything 

but the 

kitchen sink, 

have a roof 

over our 

heads, 

heavy traffic 

с. 86, упр. 

1, 2 

с. 160, упр. 

2–4* 

Междомети

я 

 Монологич

еская речь 

с. 86, упр. 1 

Диалогичес

кая речь 

с. 87, упр. 6 

Изучающее чтение 

с. 87, упр. 5 

Выбор

очное 

поним

ание 

инфор

мации 

с. 86, 

упр. 2 

с. 87, 

упр. 7 

 теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3802890
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3802890
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3802890
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/825156
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/825156
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/825156
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/825156
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/825156
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/825156
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5351/start/57775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5351/start/57775/


с. 87, упр. 8 

Идиоматич

еские 

выражения 

с. 86, упр. 3 

Дом. задание: Р. Т. с. 37, упр. 1–3 

54  Использование 

грамматики. Письмо. 

Совершенствование 

грамматических навыков: 

модальные глаголы 

Развитие лексико-

грамматических навыков:  

фразовые глаголы; слова с 

предлогами. Развитие 

навыков письменной 

речи: описание знаков 

Развитие  навыков 

изучающего чтения. 

https://uchebnik.mos.ru/cata

logue/material_view/lesson

_templates/892938 

 

Совершенств

ование 

грамматичес

ких навыков: 

модальные 

глаголы 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких навыков:  

фразовые 

глаголы; 

слова с 

предлогами. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи: 

описание 

знаков 

Развитие  

навыков 

изучающего 

чтения. 

 Фразовый 

глагол do 

с. 89, упр. 9 

Р. Т. с. 39, 

упр. 7 

Слова с 

предлогами 

с. 89, упр. 8 

Р. Т. с. 39, 

упр. 8 

Модаль

ные 

глаголы 

с. 88, 

упр. 2–

4 

с. 89, 

упр. 6 

с. 172, 

упр. 1–

4* 

Монологич

еская речь 

с. 86, упр. 4 

Изучающее чтение 

с. 88, упр. 1 

 Описание 

знаков 

с. 173, упр. 

9 

теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 

Дом. задание: Уч. с. 173, упр. 5, 6; Р. Т. с. 38, упр. 2; с. 39, упр. 4, 6 

55  Итоговая контрольная 

работа (аудирование, 

говорение). 

https://uchebnik.mos.ru/cata

logue/material_view/lesson

_templates/892938 

 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомитель

ного и 

изучающего 

чтения. 

Совершенств

ование 

навыков 

аудирования 

с полным 

пониманием 

основного 

содержания . 

Развитие 

навыков 

устной 

диалогическо

й речи. 

 Fate, 

burden, 

grumble, 

pasture, 

troublesome

, tend, 

estate, 

thriving, 

ornamental, 

descendant, 

throw upon 

one’s 

shoulders, 

by hook or 

by crook, 

crimson, in 

full view, 

emerald, 

dignified, 

fall in 

с. 91, упр. 4 

Виды 

     бесе

да 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/892938
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/892938
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/892938
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/892938
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/892938
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/892938


зданий 

Mansion, 

cottage, 

stable, 

lodge, 

manor, 

shed, hall, 

greenhouse 

с. 91, упр. 5 

с. 162, упр. 

4* 

Дом. задание: Р. Т. с. 40, упр. 1–5 

56  Итоговая контрольная 

работа (чтение, письмо). 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4801/start/154507/ 

 

Совершенств

ование 

навыков 

письменной 

речи: лексика 

формального 

стиля; слова-

связки. 

Развитие 

навыков 

поискового и 

ознакомитель

ного чтения. 

Структура и 

алгоритм 

написания 

доклада. 

 Слова-

связки  

с. 93, упр. 4 

ЛЕ 

формально

го стиля 

с. 93, упр. 5 

Р. Т. с. 41, 

упр. 2 

 Диалогичес

кая речь 

с. 94, упр. 7 

Поисковое чтение 

с. 92, упр. 2 

Ознакомительное чтение 

с. 93, упр. 3 

 

 Структура и 

алгоритм 

написания 

доклада 

с. 92, упр. 1 

с. 94, упр. 6 

прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

Дом. задание: Уч. с. 94, упр. 8b 

57  Проект. Уголок 

культуры: Дом, милый 

дом. Совершенствование 

навыков 

ознакомительного и 

изучающего чтения. 

Развитие навыков устной 

монологической речи. 

Развитие навыков 

письменной речи.  

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3641/start/107915/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3686/start/57713/ 

 

 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомитель

ного и 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

устной 

монологичес

кой речи. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи: 

написание 

сочинения на 

тему: «Дома 

в 

России»Разв

итие навыков 

аудирования 

с 

выборочным 

пониманием 

информации 

 Property, 

exterior, 

slate roof, 

stained 

glass, 

railing, 

estate 

с. 95, упр. 2 

b 

  

 Монологич

еская речь 

с. 95, упр. 3 

Ознакомительное чтение 

с. 95, упр. 1 

Изучающее чтение 

с. 95, упр. 2 

Выбор

очное 

поним

ание 

инфор

мации 

с. 95, 

упр. 2 

Сочинение  

на тему 

Homes in 

Russia 

нест

анда

ртн

ый 

урок 

 

Дом. задание: Уч. с. 95, упр. 4; Р. Т. с. 42, упр. 1–3 

58  Россия в фокусе. Удача. 

Развитие навыков 

ознакомительного чтения. 

Развитие навыков устной 

Развитие 

навыков 

ознакомитель

ного чтения. 

   Монологич

еская речь 

Диалогичес

Ознакомительное чтение 

Activities 

 Доклад на 

тему 

Superstitions 

нест

анда

ртн

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4801/start/154507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4801/start/154507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3641/start/107915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3641/start/107915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3686/start/57713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3686/start/57713/


монологической  и 

диалогической речи. 

Развитие навыков 

письменной речи: доклад 

на тему «Суеверия в 

мире» 

 

Развитие 

навыков 

устной 

монологичес

кой  и 

диалогическо

й речи. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи: доклад 

на тему 

«Суеверия в 

мире» 

кая речь 

Activities 

all over the 

world 

ый 

урок 

 

Дом. задание: постер на тему Superstitions all over the world 

59  Изучаем мир: 

география. 

«Урбанизация».  
Совершенствование 

лексических навыков по 

теме «Урбанизация». 

Развитие навыков 

аудирования пониманием 

основного содержания 

Развитие навыков 

изучающего чтения. 

Развитие навыков устной 

диалогической речи 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3600/start/78165/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4828/start/76419/ 

 

 

 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков по 

теме 

«Урбанизаци

я». Развитие 

навыков 

аудирования 

пониманием 

основного 

содержания 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

устной 

диалогическо

й речи 

 ЛЕ по теме 

Урбанизаци

я 

с. 96, упр. 

1, 2 

 Диалогичес

кая речь 

с. 96, упр. 4 

Изучающее чтение 

с. 96, упр. 3 

 

Пони

мание 

основ

ного 

содер

жания 

с. 96, 

упр. 3 

 нест

анда

ртн

ый 

урок 

 

Дом. задание: Р. Т. с. 42, упр. 4, 5 

60  Экология. Зеленый 

пояс: что это такое. 

Введение ЛЕ по теме 

«Экология». 

Совершенствование 

навыков изучающего и 

ознакомительного чтения. 

Развитие навыков 

аудирования с 

пониманием основного 

содержания. Развитие 

навыков монологической 

и диалогической речи. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4796/start/160843/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3609/start/57130/ 

 

Введение ЛЕ 

по теме 

«Экология». 

Совершенств

ование 

навыков 

изучающего 

и 

ознакомитель

ного чтения. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речи. 

 ЛЕ по теме 

Экология 

 Монологич

еская речь 

с. 97, упр. 

1, 2, 3 

Диалогичес

кая речь 

с. 97, упр. 4 

 

 

Изучающее чтение 

с. 97, упр. 2, 3 

Ознакомительное чтение 

с. 97, упр. 1 

 

Пони

мание 

основ

ного 

содер

жания 

с. 97, 

упр. 1, 

2  

Постер 

Green belts: 

pros and 

cons 

 

теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 

Дом. задание: Р. Т. с. 43, упр. 2 

61  Экзамены в фокусе. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала.  

Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного 

материала. 

Подготовка к 

 с. 99, упр. 

Use of 

English 

с. 99, 

упр. 

Use of 

English 

с. 99, упр. 

Speaking 

с. 98, упр. Reading с. 99, 

упр. 

Listeni

ng 

с. 99, упр. 

Writing 

прак

тиче

ское 

заня

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3600/start/78165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3600/start/78165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4828/start/76419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4828/start/76419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4796/start/160843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4796/start/160843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3609/start/57130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3609/start/57130/


контрольной 

работе 
тие 

 
Дом. задание: Уч. с. 100, упр. 1–6, повторить Модуль 5 

62   Домашнее чтение  

 

Самостоятел

ьная работа  

       Пр. 

заня

тие 

 
63  Домашнее чтение 

Совершен. лексических 

навыков.. Развитие 

навыков 

ознакомительного, 

поискового, 

просмотрового и  

изучающего чтения. 

Развитие навыков устной 

монологической речи: 

сообщение на основе 

прочитанного 

Домашнее 

чтение 

Совершен. 

лексических 

навыков..  

 

 

Развитие 

навыков 

ознакомитель

ного, 

поискового, 

просмотрово

го и 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

устной 

монологичес

кой речи: 

сообщение 

на основе 

прочитанног

о 

       прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

 6. Общение       COMMUNICATION (12ч)  
64   Чтение.  Введение ЛЕ по 

теме. Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения. Развит 

ие навыков аудирования с 

выборочным пониманием 

информации. Развитие 

навыков письменной 

речи: написание тезисов 

устного выступления 

https://uchebnik.mos.ru/cata

logue/material_view/lesson

_templates/772525 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4795/start/160778/ 

 

Введение ЛЕ 

по теме. 

Совершенств

ование 

навыков 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

выборочным 

пониманием 

информации. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи: 

написание 

тезисов 

устного 

выступления 

Активная: 

Antenna, cosmos, laser, 

orbit, radio wave, 

satellite, telescope 

с. 102, упр. 1, 4 

с. 103, упр. 5, 6 

с. 161, упр. 1, 2* 

 Моноло

гическа

я речь 

с. 102, 

упр. 2 

с. 103, 

упр. 7a 

Диалог

ическая 

речь 

с. 103, 

упр. 7b 

 

Изучающее 

чтение 

с. 102, упр. 

3 

Выборочное понимание 

информации 

с. 102, упр. 4 

Тезис

ы 

устног

о 

высту

плени

я 

с. 103, 

упр. 

7а 

Описа

ние 

событ

ий 

с. 103, 

упр. 8  

 теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 

  Дом. задание: Р. Т. с. 44, упр. 2–4 
65  Аудирование и устная 

речь. Совершенствование 

навыков устной 

монологической речи с 

использованием 

идиоматических 

Совершенств

ование 

навыков 

устной 

монологичес

кой речи с 

Активная: 

Article, broadsheet, 

coverage, covering, 

feature, first, front, 

 Моноло

гическа

я речь 

с. 104, 

Ознакомите

льное 

чтение 

с. 105, упр. 5 

Выборочное понимание 

информации 

с. 105, упр. 5, 8 

  теор

етич

еско

е 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/772525
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/772525
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/772525
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4795/start/160778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4795/start/160778/


выражений. 

Совершенствование 

навыков 

ознакомительного и 

поискового чтения. 

Развитие навыков 

аудирования с 

выборочным пониманием 

информации 

https://uchebnik.mos.ru/cata

logue/material_view/atomic

_objects/4540677 

 

 

использовани

ем 

идиоматичес

ких 

выражений. 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

выборочным 

пониманием 

информации 

heading, headline, 

media, news bulletin, 

news flash, press, 

tabloid 

с. 104, упр. 1–3 

с. 161, упр. 3, 4* 

Идиоматические 

выражения 

с. 105, упр. 10 

 

упр. 1 

Диалог

ическая 

речь 

с. 104, 

упр. 4 

с. 105, 

упр. 7 

Поисковое 

чтение 

с. 105, упр. 6 

заня

тие 

 

Р. Т. с. 45, упр. 4  Дом. задание: Р. Т. с. 45, упр. 1–3 
66  Использование 

грамматики. 
Совершенствование 

грамматических навыков: 

косвенная речь; 

модальные глаголы в 

косвенной речи. 

Развитие лексико-

грамматических навыков: 

фразовый глагол ― talk‖; 

слова с предлогами 

https://uchebnik.mos.ru/exa

m/test/training_spec/105453

/task/1 

 

Совершенств

ование 

грамматичес

ких навыков: 

косвенная 

речь; 

модальные 

глаголы в 

косвенной 

речи. 

Развитие 

лексико-

грамматичес

ких навыков: 

фразовый 

глагол ― talk‖; 

слова с 

предлогами 

Фразовый глагол talk 

с. 107, упр. 10 

Р. Т. с. 47, упр. 9 

Слова с предлогами 

с. 107, упр. 11 

 

Косвенная 

речь 

с. 106, упр. 

1  

с. 174, упр. 

2–5 

с. 175, упр. 

8, 9 

Модальные 

глаголы в 

косвенной 

речи 

с. 107, упр. 

9 

     теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 

Р. Т. с. 47, упр. 10  Дом. задание: Р. Т. с. 46, упр. 1, 3, 4; с. 47, упр. 6 
67  Литература.  Джек 

Лондон. Белый клык. 
Совершенствование 

лексических навыков. 

Совершенствование 

навыков 

ознакомительного и 

поискового чтения 

Развитие навыков устной 

монологической и 

диалогической речи 

https://uchebnik.mos.ru/cata

logue/material_view/lesson

_templates/1107992 

 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков. 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения 

Развитие 

навыков 

устной 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речи 

Whine, remainder, turn 

upon sb, to comfort, 

breed, drag on, twitch, 

decisively, growl, 

scream, shake, bark, 

stumble, pant 

с. 108–109, упр. 4, 5 

Р. Т. с. 48, упр. 2 

      бесе

да 

 

3 триместр 38 ч  Дом. задание: Р. Т. с. 48, упр. 1, 3, 4, 5 
68  Письменная речь. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи: написание эссе «за и 

против». Развитие 

Совершенств

ование 

навыков 

письменной 

речи: 

Вводные слова 

с. 111, упр. 4 

 

 Диалог

ическая 

речь 

Ознакомите

льное 

чтение 

 Эссе 

на 

тему 

 прак

тиче

ское 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4540677
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4540677
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4540677
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/105453/task/1
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/105453/task/1
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/105453/task/1
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1107992
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1107992
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1107992


лексических навыков: 

вводные слова. Развитие 

навыков 

ознакомительного чтения. 

Развитие навыков устной 

диалогической речи 

https://uchebnik.mos.ru/cata

logue/material_view/lesson

_templates/1107992 

 

написание 

эссе «за и 

против». 

Развитие 

лексических 

навыков: 

вводные 

слова. 

Развитие 

навыков 

ознакомитель

ного чтения. 

Развитие 

навыков 

устной 

диалогическо

й речи 

с. 112, 

упр. 10 

 

с. 110, упр. 2 

с. 112, упр. 8 

За и 

проти

в 

заня

тие 

 

Р. Т. с. 49, упр. 1  Дом. задание: Уч. с. 112, упр. 11 
69  Уголок культуры: 

языки Британских 

островов. 
Совершенствование 

навыков чтения текстов 

страноведческого 

характера. Развитие 

навыков аудирования с 

пониманием основного 

содержания. Развитие 

навыков устной 

монологической речи. 

Развитие навыков 

письменной речи: статья 

«языки в моей стране» 

https://uchebnik.mos.ru/cata

logue/material_view/atomic

_objects/5569023 

 

Совершенств

ование 

навыков 

чтения 

текстов 

страноведчес

кого 

характера. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Развитие 

навыков 

устной 

монологичес

кой речи. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи: статья 

«языки в 

моей стране» 

Occupation, invasion, 

roughly, declining, 

native, revive, fluently 

с. 113, упр. 3 

 Моноло

гическа

я речь 

с. 113, 

упр. 4 

 

Ознакомите

льное 

чтение 

с. 113, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 113, упр. 2 

Понимание основного 

содержания 

с. 113, упр. 2 

Стать

я на 

тему 

Langu

ages 

spoken 

in my 

countr

y 

 

 прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

Уч слова  Дом. задание: Р. Т. с. 50, упр. 1, 3 
70  Россия в фокусе. Космос. 

Введение ЛЕ по теме. 

Совершенствование 

навыков 

ознакомительного чтения. 

Развитие навыков устной 

монологической речи 

https://uchebnik.mos.ru/cata

logue/material_view/atomic

_objects/5383127 

 

Введение ЛЕ 

по теме. 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомитель

ного чтения. 

Развитие 

навыков 

устной 

монологичес

кой речи 

ЛЕ по теме Космос  Моноло

гическа

я речь 

Диалог

ическая 

речь 

Activitie

s 

Ознакомите

льное 

чтение 

Activities 

   прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

Уч слова  Дом. задание: постер на тему The Mir Orbital Complex 

71  Изучаем мир: передаем 

сообщения. Введение ЛЕ. 

Развитие навыков 

Ознакомительного 

чтения. Развитие навыков 

аудирования с полным 

пониманием информации. 

Введение ЛЕ. 

Развитие 

навыков 

Ознакомител

ьного чтения. 

Развитие 

навыков 

Loft, airmail, award a 

medal, blanket, to 

convey, to signal, peak, 

efficient, whistle 

 Моноло

гическа

я речь 

с. 114, 

Ознакомитель

ное чтение 

с. 114, упр. 1 

 

Полное понимание 

информации 

с. 114, упр. 2 

Презе

нтаци

я на 

тему 

 прак

тиче

ское 

заня

тие 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1107992
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1107992
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/1107992
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5569023
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5569023
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5569023
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5383127
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5383127
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5383127


Развитие навыков 

монологической речи. 

Развитие навыков 

письменной речи: 

презентация на тему 

«СМИ» 

https://uchebnik.mos.ru/cata

logue/material_view/atomic

_objects/2693621 

https://uchebnik.mos.ru/cata

logue/material_view/lesson

_templates/911021 

аудирования 

с полным 

пониманием 

информации. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи: 

презентация 

на тему 

«СМИ» 

с. 114 упр. 2 упр. 1 

Диалог

ическая 

речь 

с. 114, 

упр. 3 

Means 

of 

сomm

unicati

on in 

the 

past 

 

с. 114 упр. 2  Дом. задание: Р. Т. с. 50, упр. 2, 4 
72  Экология. Загрязнение 

океана. 

Совершенствование 

лексических навыков по 

теме «Подводный мир» 

Совершенствование 

навыков 

ознакомительного  и 

изучающего чтения. 

Совершенствование 

навыков аудирования с 

полным пониманием 

информации. Развитие 

навыков устной 

монологической речи. 

https://uchebnik.mos.ru/cata

logue/material_view/lesson

_templates/91145 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков по 

теме 

«Подводный 

мир» 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомитель

ного  и 

изучающего 

чтения. 

Совершенств

ование 

навыков 

аудирования 

с полным 

пониманием 

информации. 

Развитие 

навыков 

устной 

монологичес

кой речи. 

ЛЕ по теме Экология, 

подводный мир 

с. 115, упр. 1, 3 

 Моноло

гическа

я речь  

с. 115, 

упр. 1 

b, 4 

Диалог

ическая 

речь 

с. 115, 

упр. 5 

 

Ознакомитель

ное чтение 

с. 115, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 115, упр. 2 

Полное понимание 

информации 

с. 115, упр. 1 

  прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

с. 115, упр. 1, 3  Дом. задание: Р. Т. с. 51, упр. 1 
73  Экзамены в фокусе. 

https://uchebnik.mos.ru/cata

logue/material_view/lesson

_templates/91026 

 

Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного  

лексико-

грамматическ

ого 

материала 

с. 117, упр. Use of 

English 

с. 117, упр. 

Use of 

English 

с. 117, 

упр. 

Speakin

g 

с. 116, упр. 

Reading 

с. 117, упр. Listening с. 117, 

упр. 

Writin

g 

 прак

тиче

ское 

заня

тие 

 
Уч слова  Дом. задание: Уч. с. 118, упр. 1–6, повторить Модуль 6 

74  Домашнее чтение  

 

Контрольная 

работа по 

разделу  

       прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

75  Домашнее чтение 
Совершен. лексических 

навыков.. Развитие 

навыков 

Совершен. 

лексических 

навыков.. 

Развитие 

       прак

тиче

ское 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2693621
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2693621
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2693621
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/911021
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/911021
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/911021
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/91145
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/91145
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/91145
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/91026
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/91026
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/91026


ознакомительного, 

поискового, 

просмотрового и 

изучающего чтения. 

Развитие навыков устной 

монологической речи: 

сообщение на основе 

прочитанного 

навыков 

ознакомитель

ного, 

поискового, 

просмотрово

го и 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

устной 

монологичес

кой речи: 

сообщение 

на основе 

прочитанног

о 

заня

тие 

 

7. In days to come  В ближайшее будущее. (12ч)  7. IN DAYS TO COME 
76  Чтение. Введение ЛЕ по 

теме. Совершенствование 

навыков 

ознакомительного и 

поискового  чтения. 

Развитие навыков 

аудирования с 

пониманием основной 

информации. Развитие 

навыков диалогической 

речи 

Введение ЛЕ 

по теме. 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомит. и 

поискового  

чтения. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с 

пониманием 

основной 

информации. 

 Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи 

Активная: 

Achieve, fault, long, 

overcome, reject, come 

up against, a dream 

come true, dash one’s 

hopes, get one’s hopes 

up, give up hope, have 

high hopes of, pin one’s 

hopes on 

с. 120, упр. 2–5 

 

 Диалог

ическая 

речь 

с. 121, 

упр. 6, 

7 

Ознакомите

льное 

чтение 

с. 120, упр. 1 

Поисковое 

чтение 

с. 120, упр. 2 

Понимание основной 

информации 

с. 120, упр. 2 

  теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 

с. 162, упр. 1, 4  Дом. задание: Р. Т. с. 53, упр. 2–4 
77  Аудирование и устная 

речь. Совершенствование 

навыков аудирования с 

выборочным пониманием 

информации. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Совершенствование 

навыков устной 

диалогической  речи . 

Развитие навыков 

изучающего чтения 

Совершенств

ование 

навыков 

аудирования 

с 

выборочным 

пониманием 

информации. 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков. 

Совершенств

ование 

навыков 

устной 

диалогическо

й  речи . 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения 

Активная: 

Complete, drop out, 

apply for, graduate, 

enroll, hand in, win, 

study, attend 

с. 122, упр. 2 

с. 162, упр. 2, 3* 

Р. Т. с. 53, упр. 1 

Трудные для 

различения ЛЕ 

Place/position, 

syllabus/prospectus, 

qualifications/qualities, 

fees/prices, 

classmates/colleagues, 

lesson/subject, 

pricing/funding, 

grant/loan 

      теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 



с. 122, упр. 3 

Идиоматические 

выражения 

 

с. 123, упр. 9  Дом. задание: Р. Т. с. 53, упр. 2–5 
78  Использование 

грамматики. 

Совершенствование 

грамматических навыков: 

сослагательное 

наклонение; инверсия в 

придаточных 

предложениях; 

Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков: фразовый 

глагол; слова с 

предлогами 

Совершенств

ование 

грамматичес

ких навыков: 

сослагательн

ое 

наклонение; 

инверсия в 

придаточных 

предложения

х; 

Совершенств

ование 

лексико-

грамматичес

ких навыков: 

фразовый 

глагол; слова 

с предлогами 

Фразовый глагол carry  

с. 125, упр. 7  

Р. Т. с. 55, упр. 9 

Слова с предлогами 

с. 125, упр. 8 

Сослагательное 

наклонение 1, 

2, 3  

с. 124, упр. 1, 2 

с. 176, упр. 1–

3* 

Инверсия в 

придаточных 

условия 

с. 124, упр. 3, 4 

     теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 

с. 125, упр. 8 

 
 Дом. задание: Р. Т. с. 54, упр. 1, 4, 5; с. 55, упр. 6; Уч. с. 177, упр. 5, 6 

79  Литература. Редьярд 

Киплинг. Если. 
Совершенствование 

навыков 

ознакомительного и 

изучающего чтения. 

Интонационная модель и 

ритм стихотворения. 

Совершенствование 

лексических навыков по 

теме «Характер». 

Совершенствование 

навыков аудирования с 

общим пониманием 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомитель

ного и 

изучающего 

чтения. 

Интонационн

ая модель и 

ритм 

стихотворени

я. 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков по 

теме 

«Характер». 

Совершенств

ование 

навыков 

аудирования 

с общим 

пониманием 

Keep one’s head, 

impostor, twist, stoop, 

worn-out, heap, 

winning, will, virtue, the 

common touch 

с. 126, упр. 3 

Р. Т. с. 56, упр. 1 

ЛЕ по теме Характер 

с. 127, упр. 4 

 Моноло

гическа

я речь 

с. 127, 

упр. 9 

Диалог

ическая 

речь 

с. 127, 

упр. 10 

Ознакомите

льное 

чтение 

с. 126, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 127, упр. 7 

Общее понимание информации 

с. 126, упр. 2  

  прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

с. 127, упр. 4  Дом. задание: Р. Т. с. 56, упр. 2, 3, 4 
80  Письменная речь. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи: лексика 

формального стиля. 

Написание письма-

жалобы. 

Развитие навыков 

изучающего и 

ознакомительного чтения. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Совершенств

ование 

навыков 

письменной 

речи: лексика 

формального 

стиля. 

Написание 

письма-

жалобы. 

Развитие 

навыков 

изучающего 

ЛЕ формального стиля 

с. 129, упр. 5, 6 

 

 Диалог

ическая 

речь 

с. 130, 

упр. 8 

Изучающее 

чтение 

с. 139, упр. 3 

Ознакомите

льное 

чтение 

с. 130, упр. 4 

 Письм

о – 

жалоб

а 

с. 130, 

упр. 8, 

9 

 

 прак

тиче

ское 

заня

тие 

 



и 

ознакомитель

ного чтения. 

Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи. 

Р. Т. с. 57, упр. 1  Дом. задание: Уч. с. 130, упр. 8, 9 
81  Уголок культуры. 

Университетская жизнь. 

Совершенствование 

навыков 

ознакомительного и 

поискового чтения. 

Совершенствование 

навыков аудирования с 

общим пониманием. 

Развитие навыков 

письменной речи: 

написание статьи на тему 

«Престижные ВУЗы в 

России» 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Совершенств

ование 

навыков 

аудирования 

с общим 

пониманием. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи: 

написание 

статьи на 

тему 

«Престижны

е ВУЗы в 

России» 

 

Scrap by, meager, get 

carried away, 

interactive, one-on-one 

discussion, gown, go on 

с. 131, упр. 3, 4 

 Моноло

гическа

я речь  

с. 131, 

упр. 4 

Ознакомитель

ное чтение 

с. 131, упр. 1 

Поисковое 

чтение 

с. 131, упр. 2 

Общее понимание информации 

с. 131, упр. 1 

Стать

я на 

тему 

The 

most 

prestig

ious 

univer

sity in 

my 

countr

y  

 бесе

да 

 

Дом. задание: статья на тему The most prestigious university in Russia 

82  Проект. Россия в 

фокусе.Успех. 
Совершенствование 

лексических навыков по 

теме «Балет». Развитие 

навыков письменной 

речи: описание успешного 

человека. Развитие 

навыков 

ознакомительного чтения. 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков по 

теме «Балет». 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи: 

описание 

успешного 

человека. 

Развитие 

навыков 

ознакомитель

ного чтения. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речи. 

ЛЕ по теме Балет  Моноло

гическа

я речь 

Диалог

ическая 

речь 

Activitie

s 

Ознакомитель

ное чтение 

Activities 

 Описа

ние 

успеш

ного 

челове

ка 

 нест

анда

ртн

ый 

урок 

 

Дом. задание: Р. Т. с. 58, упр. 1–4 

83  Изучаем мир: 

граждановедение. 

Совершенствование 

навыков поискового 

чтения. 

Совершенствование 

навыков устной 

монологической  и 

диалогической речи. 

 

Совершенств

ование 

навыков 

поискового 

чтения. 

Совершенств

ование 

навыков 

устной 

монологичес

To volunteer, retirement 

home, get a lot back, 

see people’s face light 

up, wise, community  

с. 132, упр. 2b 

 Моноло

гическа

я речь 

с. 132, 

упр. 1, 

2 

Диалог

Поисковое 

чтение 

с. 132, упр. 

3 

 Проек

т на 

тему 

Ways 

to 

chang

e the 

 теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 



кой  и 

диалогическо

й речи. 

Проект «Как 

изменить 

мир» 

ическая 

речь 

с. 132, 

упр. 4 

world 

Дом. задание: Уч. с. 132, упр. 5, Р. Т. с. 59, упр. 2 

84  Экология.  Диан Фосси. 

Введение ЛЕ по теме 

«Экология». 

Совершенствование 

навыков аудирования с 

общим и выборочным 

пониманием информации. 

Развитие навыков 

ознакомительного чтения. 

Развитие навыков 

монологической устной 

речи. 

Введение ЛЕ 

по теме 

«Экология». 

Совершенств

ование 

навыков 

аудирования 

с общим и 

выборочным 

пониманием 

информации. 

Развитие 

навыков 

ознакомитель

ного чтения. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой устной 

речи 

ЛЕ по теме Экология 

 

 Моноло

гическа

я речь 

с. 133, 

упр. 1, 

2, 4 

Ознакомитель

ное чтение 

с. 133, упр. 3 

Общее понимание информации 

с. 133, упр. 1 

Выборочное понимание 

информации 

с. 133, упр. 4 

  прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

Дом. задание: Уч. с. 134, упр. Reading 

85  Домашнее чтение Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного 

материала. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

с. 135, упр. Use of 

English 

с. 135, упр. 

Use of 

English 

с. 135, 

упр. 

Speakin

g 

 с. 134, упр. Listening с. 135, 

упр. 

Writin

g 

 прак

тиче

ское 

заня

тие 

 
Дом. задание: Уч. с. 136, упр. 1–6, повторить Модуль 7 

86  Итоговая контрольная 

работа (аудирование, 

говорение). 

Контроль 

знаний 

       прак

тиче

ское 

заня

тие 

 
87  Итоговая контрольная 

работа (чтение, письмо). 

Развитие навыков 

ознакомительного, 

поискового, 

просмотрового и 

изучающего чтения. 

Развитие навыков устной 

монологической речи: 

сообщение на основе 

прочитанного 

Совершен. 

лексических 

навыков. 

Развитие 

навыков 

ознакомитель

ного, 

поискового, 

просмотрово

го и 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

устной 

монологичес

кой речи: 

сообщение 

на основе 

прочитанног

о 

       прак

тиче

ское 

заня

тие 

 



8. TRAVEL (18 ч) 

88  Чтение. 
Совершенствование 

навыков 

ознакомительного и 

поискового чтения. 

Совершенствование 

навыков аудирования с 

пониманием основной 

информации 

Совершенств

ование 

навыков 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Совершенств

ование 

навыков 

аудирования 

с 

пониманием 

основной 

информации 

Активная: 

Bay, canal, dam, 

glacier, hot spring, 

mountain range, plain, 

pond, swamp, valley, 

waterfall, wood, die out, 

bring sth to life 

с. 138, упр. 3 

с. 139, упр. 5, 6 

с. 163, упр. 1–4* 

 Моноло

гическа

я речь 

с. 138, 

упр. 1, 

4 

с. 139, 

упр. 7 

 

Ознакомитель

ное чтение 

с. 138, упр. 1 

Поисковое 

чтение 

с. 138, упр. 2–

4 

Понимание основной 

информации 

с. 138, упр. 1 

  теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 

Дом. задание: Р. Т. с. 60, упр. 1–3 

89  Аудирование и устная 

речь. Совершенствование 

навыков аудирования с 

полным пониманием. 

Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения 

Совершенств

ование 

навыков 

аудирования 

с полным 

пониманием. 

Совершенств

ование 

навыков 

изучающего 

чтения 

Активная: 

Air traffic control, aisle, 

baggage reclaim, 

boarding pass, check-

in, conveyor belt, 

departures board, 

departure gate, duty 

free shop, jet lag, 

lounge, passport 

control, visibility 

с. 140, упр. 2, 3 

      теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 

Дом. задание: Р. Т. с. 61, упр. 1–3 

90  Использование 

грамматики. 

Совершенствование 

грамматических навыков: 

инверсия. Развитие 

навыков чтения всех 

видов. Развитие навыков 

аудирования. 

Совершенств

ование 

грамматичес

ких навыков: 

инверсия. 

Развитие 

навыков 

чтения всех 

видов. 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

Фразовый глагол 

check  

с. 143, упр. 10 

Р. Т. с. 63, упр. 8 

Слова с предлогами 

с. 143, упр. 11 

Р. Т. с. 63, упр. 9 

Инверсия 

с. 142, упр. 

1–3 

с. 178, упр. 1, 

2* 

Р. Т. с. 62, 

упр. 1 

Единственно

е/множествен

ное число 

существитель

ных 

с. 142, упр. 4 

с. 143, упр. 5 

с. 178, упр. 4 

с. 179, упр. 

5* 

Квантификат

оры 

с. 143, упр. 

6–9 

     прак

тиче

ское 

заня

тие 

 



с. 179, упр. 

6–9* 

Дом. задание: Р. Т. с. 62, упр. 2–4, с. 63, упр. 5–7 

91  Использование 

грамматики: 
совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков: фразовые 

глаголы; 

единственное/множествен

ное число 

существительных. 

Развитие навыков чтения 

всех видов. Развитие 

навыков аудирования. 

совершенств

ование 

лексико-

грамматичес

ких навыков: 

фразовые 

глаголы; 

единственное

/множествен

ное число 

существител

ьных. 

Развитие 

навыков 

чтения всех 

видов. 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

Particulars, suffice, 

driven, spy, split, 

assume, attempt, fasten, 

slender, cord, bend 

с. 144, упр. 4 

ЛЕ по теме Погода 

с. 145, упр. 5, 6 

Идиоматические 

выражения 

с. 145, упр. 7 

 Моноло

гическа

я речь 

с. 144, 

упр. 1, 

2 

Диалог

ическая 

речь 

с. 145, 

упр. 10 

Ознакомите

льное 

чтение 

с. 144, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 144, упр. 3 

Поисковое 

чтение 

с. 145, упр. 8 

Общее понимание информации 

с. 144, упр. 2 

Расска

з 

 прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

Дом. задание: Р. Т. с. 64, упр. 1–5 

92  Литература. Джонатан 

Свифт. Путешествие 

Гулливера 
Совершенствование 

навыков чтения с 

различными стратегиями. 

Совершенствование 

лексических навыков по 

теме Погода 

Совершенств

ование 

навыков 

чтения с 

различными 

стратегиями. 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков по 

теме Погода 

Порядок слов 

(прилагательные) 

с. 147, упр. 5, 7 

Прилагательные и 

наречия для описания 

местности 

с. 146, упр. 4 

с. 147, упр. 6, 8, 9 

Р. Т. с. 65, упр. 1* 

Причастие 

прошедшег

о времени 

с. 148, упр. 

11 

Диалог

ическая 

речь 

с. 148, 

упр. 12  

Ознакомите

льное 

чтение 

с. 146, упр. 1 

Поисковое 

чтение 

с. 146, упр. 2 

 Описа

ние 

местн

ости 

с. 148, 

упр. 

13, 14 

 диск

усси

я 

 

Дом. задание: Уч. с. 148, упр. 13 

93  Письменная речь. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи: порядок 

прилагательных; 

прилагательные и наречия 

для описания местности 

Совершенств

ование 

навыков 

письменной 

речи: 

порядок 

прилагательн

ых; 

прилагательн

ые и наречия 

для описания 

местности 

ЛЕ американского 

варианта Английского 

языка 

с. 149, упр. 2 

 Моноло

гическа

я речь 

с. 149, 

упр. 1 

Диалог

ическая 

речь 

с. 149, 

упр. 4 

 

Ознакомитель

ное чтение 

с. 149, упр. 1 

Поисковое 

чтение 

с. 149, упр. 4 

Общее понимание информации 

с. 149, упр. 1 

Кратк

ое 

сообщ

ение 

с. 149, 

упр. 3 

Посте

р 

с. 149, 

упр. 5 

 прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

Дом. задание: Р. Т. с. 66, упр. 1–4 

Дом. задание: эссе Russian cities I have visited 

94  Уголок культуры. 

Собираемся в США? 

Совершенствование 

лексических навыков: 

американский вариант 

английского языка. 

Развитие навыков 

ознакомительного и 

поискового чтения. 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков: 

американски

й вариант 

английского 

языка. 

Развитие 

To bridge the gap, 

contribution, 

composition, 

perspective, depiction, 

legacy 

с. 150, упр. 3 

 Моноло

гическа

я речь 

с. 150, 

упр. 1, 

4 

Изучающее 

чтение 

с. 150, упр. 

2, 3 

 

Полное понимание 

информации 

с. 150, упр. 3 

Описа

ние 

карти

ны 

с. 150, 

упр. 5 

 теор

етич

еско

е 

заня

тие 

 



Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи. 

навыков 

ознакомитель

ного и 

поискового 

чтения. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речи. 

Дом. задание: Уч. с. 150, упр. 5 

95  Проект. Изучаем мир: 

искусство и дизайн. 

Современная живопись 

Развитие навыков  

изучающего чтения. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Развитие навыков 

аудирования с полным 

пониманием информации. 

Развитие 

навыков  

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с полным 

пониманием 

информации. 

с. 153, упр. Use of 

English 

с. 153, упр. 

Use of 

English 

с. 153, 

упр. 

Speakin

g 

 с. 152, упр. Listening с. 153, 

упр. 

Writin

g 

 нест

анда

ртн

ый 

урок 

 

96  Россия в фокусе. 

Исследуя Россию. 

Совершенствование 

лексических  навыков по 

теме Путешествия. 

Совершенствование 

навыков  

ознакомительного и 

изучающего чтения. 

Развитие навыков устной 

монологической и 

диалогической речи. 

Совершенств

ование 

лексических  

навыков по 

теме 

Путешествия

. 

Совершенств

ование 

навыков  

ознакомитель

ного и 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

устной 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речи. 

ЛЕ по теме Экология, 

туризм 

с. 151, упр. 2, 3 

 Моноло

гическа

я речь 

с. 151, 

упр. 1 

 

Ознакомитель

ное чтение 

с. 151, упр. 1 

Изучающее 

чтение 

с. 151, упр. 2, 

3 

Полное понимание 

информации 

с. 151, упр. 3 

  Теор

етич

ески

-

прак

тич. 

заня

тие 

 

Дом. задание: Уч. с. 152, упр. Reading 

Дом. задание: Уч. с. 154, упр. 1–6 

97  Экология. Экотуризм. 

Развитие навыков чтения 

всех видов. Развитие 

навыков устной 

монологической и 

диалогической речи.  

Развитие 

навыков 

письменной 

речи: эссе по 

теме. 

Развитие 

навыков 

чтения всех 

видов. 

Развитие 

навыков 

устной 

монологичес

кой и 

диалогическо

й речи. 

Развитие 

навыков 

       прак

тиче

ское 

заня

тие 

 



аудирования. 

98   Экзамены в фокусе. 

Систематизация 

изученного материала. 

Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного 

материала 

       прак

тиче

ское 

заня

тие 

 
99   Систематизация 

изученного материала. 

Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного 

материала 

       прак

тиче

ское 

заня

тие 

 
10

0 

 Домашнее чтение 

Совершен. лексических 

навыков.. Развитие 

навыков 

ознакомительного, 

поискового, 

просмотрового и 

изучающего чтения. 

Развитие навыков устной 

монологической речи: 

сообщение на основе 

прочитанного 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Домашнее 

чтение 

Совершен. 

лексических 

навыков.. 

Развитие 

навыков 

ознакомитель

ного, 

поискового, 

просмотрово

го и 

изучающего 

чтения. 

Развитие 

навыков 

устной 

монологичес

кой речи: 

сообщение 

на основе 

прочитанног

о 

       прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

10

1 

 Выходной  контроль 

знаний.  

  

  

  

Контроль и 

рефлексия 

ЛЕ по теме 

Путешествия 

 Моноло

гическа

я речь 

Диалог

ическая 

речь 

Activitie

s 

Ознакомитель

ное чтение 

Activities 

 Эссе 

на 

тему 

Город

а 

Росси

и, 

котор

ые я 

посет

ил 

 прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

10

2 

 Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков. Учебные 

упражнения в формате 

ЕГЭ 

 

Совершенств

ование 

лексико-

грамматичес

ких навыков 

       прак

тиче

ское 

заня

тие 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

 
Английский язык. 2-11 классы. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников "Английский в фокусе": Апальков В.Г., Быкова Н.И., Поспелова М.Д. –  Москва: 

Просвещение, 2020. – 237с.   

Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2016. – 244с. 

Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.11 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. – 72с (электронный/печатный вариант). 

Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.11 класс: пособие для общеобразоват. 

учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2016. – 240с. 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

Интернет-ресурсы РЭШ, МЭШ, Учи.ру. 

https://resh.edu.ru/ 

www.openclass.ru 

http://www.exams.ru/ 

www.mingoville.com 

www.englishteachers.ru 

http://www.voanews.com/specialenglish 

http://www.mes-english.com/ 

https://videouroki.net/,  

https://english-study-cafe.ru 

http://www.edu.ru –каталог образовательных интернет -ресурсов; 

http://www.ege.edu.ru - портал информационной поддержки единого государственного 

экзамена;  

 
10

3 

 Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков. Учебные 

упражнения в формате 

ЕГЭ 

Совершенств

ование 

лексико-

грамматичес

ких навыков 

       прак

тиче

ское 

заня

тие 

 
10

4 

 Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков. Учебные 

упражнения в формате 

ЕГЭ 

Совершенств

ование 

лексико-

грамматичес

ких навыков 

       прак

тиче

ское 

заня

тие 

 
10

5 

 Повторение. 

Систематизация 

изученного материала. 

Подведение 

итогов 

учебного 

года 

       прак

тиче

ское 

заня

тие 

 

http://www.openclass.ru/
http://www.exams.ru/
http://www.mingoville.com/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.mes-english.com/
https://videouroki.net/
https://english-study-cafe.ru/


http://www.profile-edu.ru - сайт по профильному обучению; 

http://www.auditorium.ru - Российское образование – сеть порталов 

http://www.teacher-edu.ru – научно-методический центр кадрового обеспечения общего 

образования ФИРО МОН РФ  

http://www.apkro.ru – сайт модернизации общего образования РФ 

http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ 

http://school.edu.ru – российский образовательный портал 

http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования 

http://eng.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Английский язык" /методические 

материалы/  

http://som.fsio.ru – Сетевое объединение методистов 

http://it-n.ru – Сеть творческих учителей 

http://www.lib.ru - Электронная библиотека 

www.virlib.ru – Виртуальная библиотека 

http://www.standart.edu.ru - Новый стандарт общего образования 

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fsu-expert.ru – портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза 

учебников)  

http://www.ug.ru - Сайт Учительской газеты 

http://www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.titul.ru/central/index-Учебно-методический журнал «Английский в школе» 

https://www.youtube.com/user/PortalUchmet- Учебно-методический портал  

http://www.correctenglish.ru/reading/- Учебная литература по английскому языку  

http://nsportal.ru- Социальная сеть работников образования «Наша сеть». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При разработке программы по биологии теоретическую основу для 

определения подходов к формированию содержания учебного предмета 

«Биология» составили: концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 

требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и 

принципах, характеризующих современное состояние системы среднего 

общего образования в Российской Федерации, а также положения о 

специфике биологии, еѐ значении в познании живой природы и обеспечении 

существования человеческого общества. Согласно названным положениям, 

определены основные функции программы по биологии и еѐ структура. 

Программа по биологии даѐт 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 учѐтом 

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, еѐ 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, создаѐт 

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 

осуществлѐн 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 учѐтом приоритетного значения знаний об 

отличительных особенностях живой природы, о еѐ 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 убеждѐнности 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 приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на 

базовом уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в 

состав предметной области «Естественно-научные предметы».  



Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования 

отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
 

10 КЛАСС 

 

Тема 1. Биология как наука. 

Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и 

другими естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. 

Роль биологии в формировании современной научной картины мира. 

Система биологических наук.  

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация, моделирование, статистическая обработка 

данных). 

Демонстрации: 

Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н. К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик. 

Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Использование различных методов при 

изучении биологических объектов». 

Тема 2. Живые системы и их организация. 

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие 

живых систем от неорганической природы. 

Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: 

молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-

видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации 

живой природы». 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 

Тема 3. Химический состав и строение клетки. 

 Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, 

микроэлементы. Вода и минеральные вещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание 

осмотического баланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. 

Незаменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни 

структуры белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная структура). Химические свойства белков. Биологические 

функции белков. 



Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: 

активный центр, субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. 

Отличия ферментов от неорганических катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), 

дисахариды (сахароза, лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, 

целлюлоза). Биологические функции углеводов. 

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-

гидрофобные свойства. Биологические функции липидов. Сравнение 

углеводов, белков и липидов как источников энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры 

нуклеиновых кислот. Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. 

Виды РНК. АТФ: строение и функции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия 

идей и фактов в научном познании. Методы изучения клетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: 

замкнутая наружная мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, 

система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности 

строения прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение 

эукариотической клетки. Основные отличия растительной, животной и 

грибной клетки. 

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их 

функции. Плазматическая мембрана, еѐ свойства и функции. Цитоплазма и еѐ 

органоиды. Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, 

лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. 

Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные 

органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, 

жгутики. Функции органоидов клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, 

кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в клетке. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. 

Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К. М. Бэр. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», 

«Строение молекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», 

«Строение фермента», «Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы 



АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», 

«Строение растительной клетки», «Строение прокариотической клетки», 

«Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения 

наблюдений, измерений, экспериментов, микропрепараты растительных, 

животных и бактериальных клеток. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности 

ферментов (на примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, 

животных и бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание». 

Тема 4. Жизнедеятельность клетки. 

Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и 

диссимиляция (энергетический обмен) – две стороны единого процесса 

метаболизма. Роль законов сохранения веществ и энергии в понимании 

метаболизма.  

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов 

в обмене веществ и превращении энергии в клетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции 

фотосинтеза. Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни 

на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и способы повышения его 

продуктивности у культурных растений. 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для 

жизни на Земле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и 

аккумулирование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. 

Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородное окисление, или клеточное 

дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективность 

энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. 

Реализация генетической информации в клетке. Генетический код и его 

свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез 

белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в 

биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д. И. 

Ивановский). Особенности строения и жизненного цикла вирусов. 

Бактериофаги. Болезни растений, животных и человека, вызываемые 

вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. 



Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика 

распространения вирусных заболеваний. 

Демонстрации: 

Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», 

«Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», 

«Строение и функционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код», 

«Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа, 

бактериофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», 

«Биосинтез белка», «Строение клетки», модель структуры ДНК. 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. 

Процессы, протекающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного 

синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомный набор – кариотип. 

Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. 

Цитологические основы размножения и индивидуального развития 

организмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на 

разных стадиях митоза. Биологический смысл митоза. 

Программируемая гибель клетки – апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого 

размножения: деление надвое, почкование одно- и многоклеточных, 

спорообразование, вегетативное размножение. Искусственное клонирование 

организмов, его значение для селекции. 

Половое размножение, его отличия от бесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. 

Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и 

значение мейоза. 

Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. 

Половые железы: семенники и яичники. Образование и развитие половых 

клеток – гамет (сперматозоид, яйцеклетка) – сперматогенез и овогенез. 

Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. 

Партеногенез. 

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие 

(эмбриогенез). Этапы эмбрионального развития у позвоночных животных: 

дробление, гаструляция, органогенез. Постэмбриональное развитие. Типы 

постэмбрионального развития: прямое, непрямое (личиночное). Влияние 



среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать врождѐнные 

уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение 

семени, стадии развития. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное 

оплодотворение у цветковых растений», «Вегетативное размножение 

растений», «Деление клетки бактерий», «Строение половых клеток», 

«Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация ДНК», «Митоз», 

«Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и 

человека», «Основные стадии онтогенеза».  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды 

млекопитающего», «Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках 

корешка лука», магнитная модель-аппликация «Деление клетки», модель 

ДНК, модель метафазной хромосомы. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика 

корешка лука на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на 

готовых микропрепаратах». 

Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов. 

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии 

и эмбриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных 

учѐных в развитие генетики. Методы генетики (гибридологический, 

цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные генетические 

понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого 

поколения. Правило доминирования. Закон расщепления признаков. 

Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. 

Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего скрещивания 

для определения генотипа особи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по 

сцепленному наследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате 

кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 



Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые 

хромосомы. Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. 

Роль среды в ненаследственной изменчивости. Характеристика 

модификационной изменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая. 

Норма реакции признака. Количественные и качественные признаки и их 

норма реакции. Свойства модификационной изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной 

изменчивости. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций: генные, 

хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенные факторы. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики 

человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, 

молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: 

полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью 

ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, 

болезни с наследственной предрасположенностью, хромосомные болезни. 

Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки. Принципы 

здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических 

болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской 

генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С. С. Четвериков, Н. В. 

Тимофеев-Ресовский, Н. И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его 

цитогенетическая основа», «Закон расщепления и его цитогенетическая 

основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное скрещивание», 

«Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», 

«Взаимодействие аллельных генов», «Генетические карты растений, 

животных и человека», «Генетика пола», «Закономерности наследования, 

сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», «Виды 

изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Наследование резус-

фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», 

«Неполное доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрѐст 



хромосом», микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации 

формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох посевной». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и 

дигибридного скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, 

построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых 

микропрепаратах». 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных 

человека». 

Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии. 

Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. 

Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения и многообразия 

культурных растений. Центры происхождения домашних животных. Сорт, 

порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в 

селекции растений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное 

скрещивание – инбридинг. Чистая линия. Скрещивание чистых линий. 

Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание – аутбридинг. 

Отдалѐнная гибридизация и еѐ успехи. Искусственный мутагенез и 

получение полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы 

создания рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная 

инженерия. Клеточные культуры. Микроклональное размножение растений. 

Клонирование высокопродуктивных сельскохозяйственных организмов. 

Экологические и этические проблемы. ГМО – генетически 

модифицированные организмы. 

Демонстрации: 

Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, М. Ф. 

Иванов. 

Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия 

культурных растений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных 

растений», «Отдалѐнная гибридизация», «Работы академика М. Ф. Иванова», 

«Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные культуры и 

клонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных 

сортов растений, гербарий «Сельскохозяйственные растения». 



Лабораторные и практические работы: 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и 

животных (на селекционную станцию, племенную ферму, 

сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, лабораторию 

агроуниверситета или научного центра)». 
 

11 КЛАСС 

 

Тема 1. Эволюционная биология. 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная 

теория и еѐ 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, неопределѐнная изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и еѐ 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», объѐмная модель 

«Строение головного мозга позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности 

ископаемых животных и растений», модель аппликация «Перекрѐст 

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 

еѐ 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 еѐ периоды: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский. 

Мезозойская эра и еѐ периоды: триасовый, юрский, меловой. 

Кайнозойская эра и еѐ 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, объѐм 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 еѐ 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. «Подсчѐт 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 озѐр 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. Сукачѐв, 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 водоѐма», «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.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

БИОЛОГИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам 

освоения обучающимися программ среднего общего образования: 

личностным, метапредметным и предметным. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» 

выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российской 

гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности 

и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического 

знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей 

деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 

биологического образования, наличие экологического правосознания, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 



осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании 

учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к 

явлениям современной жизни и объяснять еѐ; 

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 волонтѐрской 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 учѐных в становление и 

развитие биологии, понимания значения биологии в познании законов 

природы, в жизни человека и современного общества; 

идейная убеждѐнность, 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 еѐ 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 еѐ 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 еѐ 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; 

убеждѐнность 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 нѐм 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 еѐ всесторонне; 

использовать при освоении знаний приѐмы 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 учѐтом 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 еѐ 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 приобретѐнный 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 

еѐ 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; 

развѐрнуто 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 учѐтом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 



принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по еѐ достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учѐтом 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 учѐтом 

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 приобретѐнный 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 приѐмы 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 своѐ право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на 

базовом уровне включают специфические для учебного предмета «Биология» 

научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и 

преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и 

применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных 

жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предметные 

результаты представлены по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 

классе должны отражать: 

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 учѐных-биологов в развитие биологии, функциональной 

грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: 

жизнь, клетка, организм, метаболизм (обмен веществ и превращение 

энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация живых систем, 

самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, рост и 

развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, 

мутационная, центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. 

Менделя, Т. Моргана, Н. И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений Н. И. Вавилова), определять границы 

их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и 

описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение 

биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление 

зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных 



результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение 

делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 

эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности 

процессов: обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, 

пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, 

оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических 

процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей 

природной среде, понимание необходимости использования достижений 

современной биологии и биотехнологий для рационального 

природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и 

дигибридное скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы 

моногибридного скрещивания для предсказания наследования признаков у 

организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию 

биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из 

различных источников (средства массовой информации, научно-популярные 

материалы), этические аспекты современных исследований в биологии, 

медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, 

обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 

классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного 

знания естественных наук, в формировании современной естественно-

научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и 

зарубежных учѐных-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. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Биология как наука  2   1   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

2 Живые системы и их организация  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

3 Химический состав и строение клетки  8   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

4 Жизнедеятельность клетки  6   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

5 
Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 
 5   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

6 
Наследственность и изменчивость 

организмов 
 8   0   1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

7 
Селекция организмов. Основы 

биотехнологии 
 3   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

8 Резервное время  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   4   

https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292


 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Эволюционная биология  9   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

2 
Возникновение и развитие жизни на 

Земле 
 9   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

3 Организмы и окружающая среда  5   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

4 Сообщества и экологические системы  9   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

5 Резервное время  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   2.5   

https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74




 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучения  
 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Биология в системе наук  1   1   0  
 

01.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6122 

https://m.edsoo.ru/863e632a 

2 

Методы познания живой 

природы. Практическая работа 

№ 1 «Использование различных 

методов при изучении 

биологических объектов» 

 1   0   0.5  
 

08.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6122 

3 
Биологические системы, 

процессы и их изучение 
 1   0   0  

 

15.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6564 

4 
Химический состав клетки. Вода 

и минеральные соли 
 1   0   0  

 

22.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e674e 

5 Белки. Состав и строение белков  1   0   0  
 

29.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6b72 

6 

Ферменты — биологические 

катализаторы. Лабораторная 

работа № 1 «Изучение 

каталитической активности 

ферментов (на примере амилазы 

или каталазы)» 

 1   0   0.5  
 

06.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6b72 

7 Нуклеиновые кислоты. АТФ  1   0   0  
 

20.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6d5c 

8 Углеводы. Липиды  1   0   0  
 

27.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6870 

9 
История и методы изучения 

клетки. Клеточная теория 
 1   0   0  

 

03.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6e88 

https://m.edsoo.ru/863e6122
https://m.edsoo.ru/863e632a
https://m.edsoo.ru/863e6122
https://m.edsoo.ru/863e6564
https://m.edsoo.ru/863e674e
https://m.edsoo.ru/863e6b72
https://m.edsoo.ru/863e6b72
https://m.edsoo.ru/863e6d5c
https://m.edsoo.ru/863e6870
https://m.edsoo.ru/863e6e88


10 
Клетка как целостная живая 

система 
 1   0   0  

 

10.11.2023  
 

11 

Строение эукариотической 

клетки. Лабораторная работа № 

2 «Изучение строения клеток 

растений, животных, грибов и 

бактерий под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их 

описание» 

 1   0   0.5  
 

17.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6ff0 

https://m.edsoo.ru/863e716c 

12 Обмен веществ или метаболизм  1   0   0  
 

24.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e766c 

13 Фотосинтез. Хемосинтез  1   0   0  
 

01.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e7c98 

14 Энергетический обмен  1   0   0  
 

08.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e7aae 

15 

Жизненный цикл клетки. 

Деление клетки. Митоз. 

Лабораторная работа № 3 

«Наблюдение митоза в клетках 

кончика корешка лука на 

готовых микропрепаратах» 

 1   0   0.5  
 

15.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e7dc4 

16 
Биосинтез белка. Реакция 

матричного синтеза 
 1   0   0  

 

22.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e796e 

17 Трансляция — биосинтез белка  1   0   0  
 

29.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e796e 

18 
Неклеточные формы жизни — 

вирусы 
 1   0   0  

 

12.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e7540 

19 
Формы размножения 

организмов 
 1   0   0  

 

19.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e81b6 

https://m.edsoo.ru/863e831e 

20 Мейоз  1   0   0  
 

26.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e7f4a 

https://m.edsoo.ru/863e6ff0
https://m.edsoo.ru/863e716c
https://m.edsoo.ru/863e766c
https://m.edsoo.ru/863e7c98
https://m.edsoo.ru/863e7aae
https://m.edsoo.ru/863e7dc4
https://m.edsoo.ru/863e796e
https://m.edsoo.ru/863e796e
https://m.edsoo.ru/863e7540
https://m.edsoo.ru/863e81b6
https://m.edsoo.ru/863e831e
https://m.edsoo.ru/863e7f4a


21 

Образование и развитие 

половых клеток. 

Оплодотворение. Лабораторная 

работа № 4 «Изучение строения 

половых клеток на готовых 

микропрепаратах» 

 1   0   0.5  
 

02.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e81b6 

22 
Индивидуальное развитие 

организмов 
 1   0   0  

 

09.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e8436 

23 

Генетика — наука о 

наследственности и 

изменчивости 

 1   0   0  
 

16.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e86f2 

24 

Закономерности наследования 

признаков. Моногибридное 

скрещивание 

 1   0   0  
 

01.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e8878 

25 

Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков 

 1   0   0  
 

15.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e89a4 

26 

Сцепленное наследование 

признаков. Лабораторная работа 

№ 5 «Изучение результатов 

моногибридного и дигибридного 

скрещивания у дрозофилы на 

готовых микропрепаратах» 

 1   0   0.5  
 

22.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e8c60 

27 
Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом 
 1   0   0  

 

29.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e8c60 

28 

Изменчивость. 

Ненаследственная 

изменчивость. Лабораторная 

работа № 6. Изучение 

модификационной 

изменчивости, построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

 1   0   0.5  
 

05.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e8efe 

https://m.edsoo.ru/863e81b6
https://m.edsoo.ru/863e8436
https://m.edsoo.ru/863e86f2
https://m.edsoo.ru/863e8878
https://m.edsoo.ru/863e89a4
https://m.edsoo.ru/863e8c60
https://m.edsoo.ru/863e8c60
https://m.edsoo.ru/863e8efe


29 

Наследственная изменчивость. 

Лабораторная работа № 7. 

«Анализ мутаций у дрозофилы 

на готовых микропрепаратах» 

 1   0   0.5  
 

19.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e8efe 

30 Генетика человека  1   0   0  
 

03.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e8d78 

31 

Резервный урок. Обобщение по 

теме «Наследственность и 

изменчивость организмов» 

 1   0   0  
 

10.05.2024  
 

32 Селекция как наука и процесс  1   0   0  
 

17.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e9214 

33 
Методы и достижения селекции 

растений и животных 
 1   1   0  

 

24.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e9214 

34 
Биотехнология как отрасль 

производства 
 1   0   0  

 

31.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e9336 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   4   

https://m.edsoo.ru/863e8efe
https://m.edsoo.ru/863e8d78
https://m.edsoo.ru/863e9214
https://m.edsoo.ru/863e9214
https://m.edsoo.ru/863e9336


 11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучения  
 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Эволюция и методы еѐ изучения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ea20e 

2 
История развития представлений 

об эволюции 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e9570 

3 Микроэволюция  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e9c1e 

4 

Популяция как элементарная 

единица вида и эволюции. 

Лабораторная работа № 1 

«Сравнение видов по 

морфологическому критерию» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e99c6 

5 
Движущие силы (элементарные 

факторы) эволюции 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e9da4 

6 Естественный отбор и его формы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e9ed0 

7 

Результаты эволюции: 

приспособленность организмов и 

видообразование. Лабораторная 

работа № 2 «Описание 

приспособленности организма и 

еѐ относительного характера» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e9fde 

8 
Направления и пути 

макроэволюции 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e9c1e 

9 Необратимость эволюции  1      

10 
История жизни на Земле и 

методы еѐ изучения 
 1      

11 Гипотезы происхождения жизни  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ea20e
https://m.edsoo.ru/863e9570
https://m.edsoo.ru/863e9c1e
https://m.edsoo.ru/863e99c6
https://m.edsoo.ru/863e9da4
https://m.edsoo.ru/863e9ed0
https://m.edsoo.ru/863e9fde
https://m.edsoo.ru/863e9c1e


на Земле https://m.edsoo.ru/863ea5a6 

12 
Развитие жизни на Земле по эрам 

и периодам 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ea6be 

13 

Основные этапы эволюции 

растительного и животного мира. 

Практическая работа № 1 

«Изучение ископаемых остатков 

растений и животных в 

коллекциях» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ea8bc 

14 
Современная система 

органического мира 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ea48e 

15 
Эволюция человека 

(антропогенез) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eac2c 

16 
Движущие силы (факторы) 

антропогенеза 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ead44 

17 
Основные стадии эволюции 

человека 
 1      

18 
Человеческие расы и природные 

адаптации человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eaea2 

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/863eafec 

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    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eb10e 

https://m.edsoo.ru/863ea5a6
https://m.edsoo.ru/863ea6be
https://m.edsoo.ru/863ea8bc
https://m.edsoo.ru/863ea48e
https://m.edsoo.ru/863eac2c
https://m.edsoo.ru/863ead44
https://m.edsoo.ru/863eaea2
https://m.edsoo.ru/863eafec
https://m.edsoo.ru/863eb10e


23 Биотические факторы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eb348 

24 

Экологические характеристики 

популяции. Практическая работа 

№ 2 «Подсчѐт плотности 

популяций разных видов 

растений» 

 1    0.5    

25 
Сообщества организмов — 

биоценоз 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eb46a 

26 
Экологические системы 

(экосистемы) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eb46a 

27 

Основные показатели 

экосистемы. Экологические 

пирамиды. Свойства экосистем. 

Сукцессия 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eb5fa 

28 Природные экосистемы  1      

29 Антропогенные экосистемы  1      

30 
Биосфера — глобальная 

экосистема Земли 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ebb5e 

31 
Закономерности существования 

биосферы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ebd16 

32 Человечество в биосфере Земли  1      

33 
Сосуществование природы и 

человечества 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863eba1e 

34 

Резервный урок. Обобщение 

темы «Сообщества и 

экологические системы» 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   2.5   

https://m.edsoo.ru/863eb348
https://m.edsoo.ru/863eb46a
https://m.edsoo.ru/863eb46a
https://m.edsoo.ru/863eb5fa
https://m.edsoo.ru/863ebb5e
https://m.edsoo.ru/863ebd16
https://m.edsoo.ru/863eba1e
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 Аннотация 

 к рабочей программе по биологии  11 класс  

       Отбор содержания курса биологии проведен  с учетом культурологического подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значение для формирования 

познавательной деятельности, нравственной и эстетической культуры, сохранении 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

     Рабочая программа составлена в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным     стандартом и Примерной основной образовательной программой по 

биологии, утвержденного федерального перечня учебников,   учебного плана,    рабочей 

программы  И.Б.Агафонова к линии УМК Н.И. Сапина, биология 10-11классы.  Издательство. 

М.: «Дрофа» 2017. 

      Используется учебник: С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова,  Н.И. Сонин 

«Биология.  11 класс.   М.: Дрофа, 2016г.     

    

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №279-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 5.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образованияПисьмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

3. Основная образовательная программа основного общего образования  (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15).  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

5. Примерная программа основного (среднего) общего образования. Сборник нормативных 
документов. Биология. Дрофа, 2013г.   

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях».  

7. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ № 70 2017,  

г. Ульяновска. 

      Авторская рабочая программа  по биологии   в 11 классе, программа  И.Б.Агафонова к 

линии УМК Н.И. Сапина, (базовый уровень) 10-11 классы рассчитана на 35 часов в год. 

Согласно учебному плану МБОУ ОСШ № 4 на изучение биологии  в  11 классах выделяется 1 

час в неделю, в год 35 часов (заочные классы), что полностью соответствует авторской 

программе. 

 

     Описание места  курса в учебном плане 
 

Программа   по биологии в 10 -11 классы, автора И.Б.Агафонова,  к линия УМК Н.И.Сонина 

рассчитана на  35 часов в год. Согласно базисному учебному плану МБОУ СШ № 70  на 

изучение биологии в  11 классе выделяется  1  час в неделю.   В  год  35 часов. Норма часов 

соответствует авторской программе. Согласно приказу № 273 от 02.10.2020 г. о внесении 



изменений в организацию образовательной деятельности 2020-2021 учебного года   в связи с 

переходом на триместровое обучение МБОУ СШ № 70, в программу внесены изменения по 

количеству часов, в  11 классе на биологию отводиться 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Общие цели и задачи 

       Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

 становление и развитие личности обучающегося  в ее самобытности, уникальности. 

неповторимости, осознание собственной индивидуальности, готовности к 

самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результат; 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Р.Ф., реализации права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечения равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Стандартом; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни.  

Цели и задачи учебного курса 

Одной из важнейших задач этапа среднего (полного)  общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Большой вклад в достижение главных целей  среднего (полного) 

общего образования вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить: 

 формирование биологических знаний как компонента естественно научной картины 

мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Цели  биологического образования 

-социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений,    

обеспечивающее включение  обучающихся в ту или иную группу и ли общность – носителя 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 



- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, биологическое 

образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки; 

- развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

 - овладение  учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетенциями для 

формирования познавательной культуры, научного мировоззрения, а также методологией 

биологического эксперимента  и элементарными методами биологических исследований; 

- формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе. 

Базовый уровень Стандарта ориентирован на формирование биологической грамотности и 

научного мировоззрения учащихся.  

 

Общая характеристика  учебного курса 

     Методологической основой построения учебного содержания биологии для средней школы 

базового уровня является идея интегрированного курса,   естествознания. Структура 

предлагаемого курса решает три проблемы интеграции в обучении  биологии: 

1) внутрипредметная   интеграция учебного курса дисциплины «Биология». Вначале (10 

класс) изучается химическая организация клетки, строение и свойства клетки, организм 

единое целое, размножение, наследственность, затем теория эволюции, развитие жизни на 

Земле, экология и биосфера.  (11 класс); 

2) межпредметная интеграция, позволяющая  на базе биологии объединять знания по физике, 

химии,   географии, экологии в единое понимание природы, т.е. сформировать целостную 

естественнонаучную картину окружающего мира; 

3) интеграция  биологических знаний с гуманитарными дисциплинами: историй, литературой, 

мировой художественной культурой. Это позволяет средствами учебного предмета показать 

роль биологии в социальной сфере человека т.е. полностью соответствовать идеям 

образовательного стандарта. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

 знание (понимание) основных положений биологических теорий; строения 

биологических объектов: клеток, генов и хромосом, видов и экосистем (структура); сущности 

биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и 

естественного отбора, формирования приспособленности, образования видов, круговорота 

веществ и превращение энергии в экосистемах; вклада выдающихся ученых в развитие 

биологии и экологии; биологической терминологии и символики; 

 умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы; родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; описывать 

особей видов по морфологическому критерию;  

 наличие представлений о нормативных актах законодательной и исполнительной 

власти Свердловской области по дальнейшему укреплению экологической безопасности; 



 знание основных проблем экологии человека и направления их разрешения в регионе, 

стране, мире;  

 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 умение решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

 умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения;  

 умение осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, анализировать и 

оценивать получаемую информацию и собственные действия; 

 владение навыками самообразования и саморазвития; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 представление о возможности личного участия в решении экологических проблем; 

 владение практическими навыками получения и умелого использования информации о 

конкретных экологических ситуациях в области, муниципальном образовании и своем 

населенном пункте; 

 отрабатывание навыков постоянной самостоятельной заботы о сохранении 

благоприятной природной среды в месте своего проживания. 

 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих сохранение и 

укрепление психофизического и социального здоровья (своего и окружающих); 

 проявление активной позиции в решении вопросов экологической безопасности. 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 



– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 



       В соответствии с ФГОС ООО выделяются 3 группы универсальных учебных действия 

(УУД). 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

сознания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

 ответственного отношения к учению, труду; 

 целостного мировоззрения; 

 осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

 коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

 основ экологической культуры 

     В соответствии с ФГОС ООО выделяются 3 группы универсальных учебных действия 

(УУД). 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

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

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

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

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 



Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Знать особенности жизни как формы существования материи; 

 Понимать роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

 Знать фундаментальные понятия биологии; 

 Понимать сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

 Знать основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию 

наследственности; 

 Знать основные области  применения  биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и 

здоровья человека; 

 Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 Уметь работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

 Решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами. 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных. 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Содержание учебного предмета 

Введение (1час) 

     Биология - наука о живой природе. Изучая биологию, человек познает самого себя как 

индивидуума и  как члена определенной популяции, как представителя вида Человек и как 



типичного млекопитающего, он может себя ощутить элементом экологической системы и 

неотъемлемой частью биосферы. 

Биология, как любая другая наука, опирается на знания всего человечества.  

 

Раздел 1. Вид  - 21 час       

      История эволюции идей. Развитие биологии в додарвиновский период Значение работ К. 

Линнея, учения Ж.Б.Ламарка. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Роль 

эволюционных теорий в формировании современной естественно- научной картины мира. 

     Вид, его критерии и структура.  Синтетическая теория эволюции. Движущие силы 

эволюции. Мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их 

влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. 

Адаптация организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. 

Микроэволюция. Многообразие видов как результат эволюции. Способы и пути 

видообразования. Принципы классификации, систематика. 

     Направление эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития     

биосферы.    Биологический прогресс и биологический регресс.  Причины вымирания видов. 

    Доказательства эволюции органического мира. 

      Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л.Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни. 

    Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина - Холдейна. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

    Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. 

Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

  Практическая работа № 1  «Изучение морфологического критерия вида» 

  Практическая работа №2 «Приспособленность организма к среде обитания, как 

результат действия естественного отбора» 

  Зачет № 1 «Теория эволюции. Вид» 

  Зачет № 2 «Возникновение жизни. Происхождения человека»  

 

Раздел 2. Экосистемы –  10 часов      

    

     Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Абиотические факторы 

среды. Приспособления организмов к действию экологических факторов. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

    Видовая и пространственная структура экосистеме. Пищевые связи, круговорот веществ и 

поток энергии в экосистемах. Устойчивость и динамика экосистем. Влияние человека на 

экосистемы. Разнообразие экосистем: природные экосистемы, искусственные экосистемы 

(агроэкосистемы, урбоэкосистемы). 

    Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы.  

    Учение В. И. Вернадского о биосфере. Закономерности существования биосферы. Биомасса 

Земли. Биологический круговорот веществ (на примере воды и углерода). 

   Биосфера и человек. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Последствия 

деятельности человека для окружающей среды. Концепция устойчивого развития. Правила 

поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов.      

Зачет № 3 «Экосистемы». 

Заключение 1 час 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебно - тематический план 

( базовый уровень, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема К -во аудиторных 

часов 

 

1 Введение     1 

 2 Раздел 1. Вид    21 

3  1.1. История эволюционных идей    4 

 4 1.2 Современное эволюционное учение    10 

 5 1.3. Происхождение и развитие жизни 

на Земле     

3 

6  1.4. Происхождение человека   4 

7 Раздел 2. Экосистемы     10 

8 2.1.Экологические факторы     2 

9 2.2. Структура экосистем    3 

10 2.3. Биосфера – глобальная экосистема    2 

11 2.4 Биосфера и человек   3 



        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Практическая работа (из общего 

числа часов) 

2 

13  Зачеты (из общего числа часов) 3 

14 Заключение     1 

15 Итого  33  



Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова,    «Биология».    11 класс.   М.:Дрофа, 2016г.  

2. Рабочая программа  биология  базовый уровень  10-11 классы.   Авторов  И.Б. Агафонова, 

В.И. Сивоглазов. М.: Дрофа, 2017 

3. Биология. 11класс: Рабочая тетрадь   М.: Дрофа, 2016. 

4. Ловкова Т.А. Биология. Методическое пособие к учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б.Захарова, 

Н.И. Сонина « Биология 11 класс - М.: Дрофа, 2013. 

5. 5. Биология. 11 класс; поурочные планы по учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б.Захарова,   

/авт.-сост. М.М. Гуменюк. – Волгоград: Учитель, 2015. 

Методическая литература 

1. Дидактический материал по общей биологии (под ред. А.И. Никишова) 

2. Г.М. Муртазин. Задачи и упражнения по общей биологии 

3. Т.В. Иванова. Итоговая проверка знаний учащихся по общей биологии 

4. П.Н. Ермаков. Биология в вопросах и ответах 

5. Общая биология (пособие для учителя под ред. Н.П. Дубинина) 

 

Учебно-наглядные пособия: 

 Интернет ресурсы.   
1.        uchportal.ru 
2.        http://orucezkaya.ucoz.ru/ biochimik.ucoz.ru 
3.        http://festival.1september.ru/ 
4.        nsportal.ru 
5.        http://www.proshkolu.ru/ 
6.        http://www.fipi.ru/ 
7.        pedsovet.org 
8.        openclass.ru 
9.        rusedu.ru 
10.        tana.ucoz.ru 
11.        lotoskay.ucoz.ru 
12.        biologymoscow.ucoz.ru 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

Биология в школе.   Электронные уроки и тесты. Издательский центр «Просвещение-

МЕДИА», 2016 

 Материально – техническое обеспечение 

1. Компьютер    

2. Принтер    

3.Таблицы по общей биологии по темам «Теория Ч.Дарвина .Вид», коллекции по теме 

«Адаптация организмов», таблицы по теме «Организм и среда», «Биосфера и человек» и  

другие. 

 4. Оборудование кабинета 



 

 

Способы   контроля и оценивания  знаний учащихся по биологии     

      

      Оценить уровень и качество            обучающихся         на различных этапах изучения 

предмета позволяет система контролирующих измерителей, которые должны находиться в 

логической     связи с содержанием    учебного материала и соответствовать требованиям к 

уровню усвоения предмета.  

Отметка 5 («отлично»)     выставляется,    когда полно       и глубоко раскрыто содержание 

материала программы и учебника; разъяснены определения понятий; использованы научные 

термины и различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный,   

использованы ранее приобретенные знания; возможны 1-2 неточности второстепенного 

характера. 

 Отметка 4 («хорошо»): полно и     глубоко      раскрыто основное содержание материала; в 

основном правильно изложены понятия и использованы научные термины; ответ 

самостоятельный; определения    понятий неполные, допущены незначительные нарушения в     

последовательности и стиле ответа, небольшие неточности при обобщении и  выводах из 

наблюдений и опытов. 

 Отметка 3 («удовлетворительно»): основное содержание учебного материала усвоено, но 

изложено фрагментарно, не всегда   последовательно; определения понятий недостаточно 

четкие; не использованы в качестве доказательства данные наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании     

научной терминологии, определении понятий. 

Отметка 2 («неудовлетворительно»):  учебный материал не раскрыт, знания разрозненные, 

бессистемные; не      даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые 

ошибки в определении понятий, при использовании  терминологии. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Обучающие лабораторные работы оцениваются по усмотрению учителя оценка «2» не 

ставится. 

 Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта;  
2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете  правильно     и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5. проявляет     организационно-трудовые     умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок       на столе,   экономно использует расходные материалы).  

6. эксперимент осуществляет по плану с     учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием.  

 

 Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не     обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 



 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объѐм   выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с    помощью    учителя;  или в     ходе проведения опыта и измерений          

были допущены     ошибки в      описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных   условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью;     или в отчѐте были допущены в общей сложности не более 

двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку     в ходе     эксперимента (в объяснении, в оформлении 
работы, в      соблюдении  правил техники безопасности при работе с        материалами 

и оборудованием),     которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения,        вычисления,      наблюдения    производились неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении    правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1.        Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Оценка «5» - 10 правильных            ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2», менее 5 

правильных ответов. 
2.        Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 
        Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, 

             «4» - 14-17, 
             «3» - 10-13, 
             «2» - менее 10 правильных ответов.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Календарно- тематический  план  по  биологии, 11 класс (базовый уровень), 1  час  в 

неделю (34 часа в год), УМК И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова, Е.Т. Захаровой 

   

№ 

п .п 
Тема урока Количество 

часов 

Дата урока 

по плану  

  

Дата 

урока по 

факту 

 

Домашнее 

задание 

Введение (1час) 

1  Введение 

 

 1    

  

Раздел I Вид (21 час) 

  

  История эволюционных идей (4 часа) 

2 

 

История эволюционных идей 1    

 

3 

 Значение работ К.Линнея, Ж.Б. 

Ламарка, теории Ж.Кювье. 

1    

4  Предпосылки возникновения 

учения Ч.Дарвина. 

1    

5 Эволюционная теория 

Ч.Дарвина. Роль теории в 

формировании современной 

естественно – научной картины 

мира. 

1    

  1.2. Современное эволюционное учение (10 часов) 

6  Вид: критерии и структура. 

Практическая работа № 1  

1    



«Изучение морфологического 

критерия видов»  

 

7  Популяция как структурная 

единица вида и   

эволюции. 

 

1    

8    Адаптация организмов к 

условиям обитания как 

результат действия 

естественного отбора. 

1    

9  Синтетическая теория 

эволюции. Движущие силы 

эволюции 

1    

10  . Практическая работа №2 

«Приспособленность 

организма к среде обитания, 

как результат действия 

естественного отбора». 

1    

11  Способы и пути 

видообразования. Принципы 

классификации. Систематика. 

1    

12  Направление эволюции. 

Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

  

1    

13  Направление эволюции. 

Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

 

1    

14  Доказательства эволюции 

органического мира. 

1  

 

 

  

 

15 
 Зачет № 1 «Теория эволюции. 

Вид» 

1  

 

 

  

1. 3.Происхождение и развитие жизни на Земле (3 часа) 

16  Развитие представлений о 

возникновении жизни. Опыты 

Ф. Реди Л.Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни. 

1    

 

17 

  Современные взгляды на 

возникновении жизни. Теория 

Опарина – Холдейна. 

1    

18  Усложнение жизни на Земле в 

процессе эволюции. 

1  

 

  



 

 

  

1.4.Происхождение человека (4 часа) 

19  Гипотезы происхождения 

человека Положение человека в  

системе животного мира. 

 

1    

20  Этапы эволюции человека. 1    

21  Расы человека. Происхождение 

человеческих рас. Видовое 

единство человечества. 

1    

22  Зачет № 2«Происхождение и 

развитие жизни на Земле. 

Происхождение человека». 

1    

Раздел 2 Экосистемы (10часов) 

2.1.Экологические факторы (2 часа) 

23  Организм и среда. Предмет и 

задачи экологии. 

Экологические факторы. 

Закономерности влияния 

экологических факторов на 

организм. 

1    

24  Абиотические факторы среды. 

Приспособление организмов к 

действию экологических 

факторов. 

1    

2.2 Структура экосистемы (3 часа) 

25  Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые 

связи. 

1   

 

 

26    . Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистемах. 

Устойчивость и динамика 

экосистем. 

 

1    

27 Влияние человека на 

экосистемы. Разнообразие 

экосистем. Природные 

экосистемы, искусственные 

экосистемы  (агроэкосистемы, 

урбоэкосистемы). 

1    

2.3. Биосфера – глобальная экосистема (2 часа) 



 

28 

Биосфера – глобальная 

экосистема. Состав и структура 

биосферы. 

    

29  Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. Круговорот веществ   

(на примере воды и углерода). 

1    

  

2.4 Биосфера и человек (3 часа) 

 

30 

Биосфера и человек. 

Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. 

Последствия деятельности 

человека для окружающей 

среды. 

    

31   Концепция устойчивого 

развития. Правила поведения в 

природной среде. Охрана 

природы и рациональное 

использование природных 

ресурсов. 

1    

32  Обобщающий урок 1  

 

 

 

  

Заключение (1час) 

33 Заключение. Биология в жизни 

человека. 
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Пояснительная записка 
Данная программа углублѐнного курса по предмету «Информатика» основана на 

учебно-методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу 

информатики в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

 «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» 

 «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень»  

завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются 

ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят:  

 данная авторская программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещѐнный на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 

задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666


 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещѐнные на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС, и с учетом вхождения курса «Информатика» в 10 и 11 

классах в состав учебного плана в объеме 272 часов (полный углублѐнный курс) или 136 

часов (сокращѐнный курс). 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней 

школы на углубленном уровне. Это означает, что еѐ целевая аудитория – школьники старших 

классов, которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с 

информационными технологиями.  

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке данных 

с помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс 

информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, 

умений и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и 

другого программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, который 

изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, материал 

некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответствующих 

разделов курса основной школы. Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что 

более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и автоматической обработки 

данных; ставится задача выйти на уровень понимания происходящих процессов, а не только 

поверхностного знакомства с ними. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные 

сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и в этом смысле являются 

цельными и достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей школе, 

независимо от уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу. Учитель может 

перераспределять часы, отведѐнные на изучение отдельных разделов учебного курса, в 

зависимости от фактического уровня подготовки учащихся. 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всѐ возможное, чтобы в ходе 

обучения рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-

измерительные материалы ЕГЭ. 

Общая характеристика 

изучаемого предмета 
Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного изучения всех 

основных разделов курса информатики учащимися информационно-технологического и 

физико-математического профилей. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход на 

новый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не 

рассматривались. Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и 

программирование», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения 

программирования используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык 

Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 

организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого 

параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на 

понятийном уровне, а не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) 

инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности 

мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: 

демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для 

практических работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, 

тренажеры и пр. 

Место изучаемого 

предмета в учебном 

плане 
Для полного освоения программы углубленного уровня рекомендуется изучение 

предмета «Информатика» по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 136 часов в 10 классе и 

136 часов в 11 классе).  

Количество учебных часов в учебном плане может быть скорректировано в зависимости 

от специфики и образовательной программы образовательного учреждения. Тематическое 

планирование курса представлено в данной программе в двух вариантах:  

1) вариант 1: полный углубленный курс в объѐме 272 учебных часов (по 4 часа в неделю в 

10 и 11 классах); 

2) вариант 2: сокращѐнный курс в объѐме 136 учебных часов (по 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах). 

При использовании сокращѐнного варианта некоторые разделы полного курса предлагается 

изучать в рамках элективных курсов или факультативных занятий. 

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно 

использовать часы, отведенные на внеурочную деятельность. 

Личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

освоения предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  



5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

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

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение 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.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 



интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

Содержание учебного 

предмета 
В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть 

выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 



Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объѐме на 

завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещѐ не вошли в 

рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к новому 

материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, предлагается 

изучать в середине учебного года, как в 10, так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель 

при разработке рабочей программы может менять местами темы программы. В любом случае 

авторы рекомендуют начинать изучение материала 10 класс с тем «Информация и 

информационные процессы» и «Кодирование информации», которые являются ключевыми 

для всего курса.  

Планирование учебного материала представлено в двух вариантах:  

3) вариант 1: полный углубленный курс в объѐме 272 учебных часов (по 4 часа в неделю в 

10 и 11 классах); 

4) вариант 2: сокращѐнный курс в объѐме 136 учебных часов (по 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах). 

В сравнении с полным курсом, в планировании сокращѐнного курса 

 изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика и 

анимация» и «3D-моделирование и анимация», которые предлагается изучать, при 

возможности, в рамках элективных курсов и факультативных занятий; 

 раздел «Создание веб-сайтов» перенесѐн на конец курса 11 класса для того, чтобы 

наиболее сложные темы, связанные с программированием, изучались в середине 

учебного года; 

 сокращен объем изучения остальных разделов. 

В то же время при наличии учебника учащиеся имеют возможность изучать дополнительные 

разделы полного курса самостоятельно под руководством учителя. 

В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может внести 

изменения в планирование, сократив количество часов, отведѐнных на темы, хорошо 

усвоенные в курсе основной школы, и добавив вместо них темы, входящие в полный курс. 

Тематическое планирование учебного материала с указанием его объема и 

распределения по годам изучения представлено  

для варианта 1: в таблице 1 

для варианта 2: в таблице 2. 

Поурочное планирование для 10 и 11 классов приводится  

для варианта 1: в таблицах 3 и 4; 

для варианта 2: в таблицах 5 и 6. 

 



Тематическое 

планирование к учебнику 

информатики  

К.Ю. Полякова и Е.А. 

Еремина 
Вариант 1: полный углублѐнный курс, по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 272 часа) 

Таблица 1. 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 15 5 10 

3.  Кодирование информации 14 14  

4.  Логические основы компьютеров 10 10  

5.  Компьютерная арифметика 6 6  

6.  Устройство компьютера 9 9  

7.  Программное обеспечение 13 13  

8.  Компьютерные сети 9 9  

9.  Информационная безопасность 6 6  

 Итого: 84 73 11 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 67 43 24 

11.  Решение вычислительных задач 12 12  

12.  Элементы теории алгоритмов 6  6 

13.  Объектно-ориентированное программирование 15  15 

 Итого: 100 55 45 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 12  12 

15.  Базы данных 16  16 

16.  Создание веб-сайтов 18  18 

17.  Графика и анимация 12  12 

18.  3D-моделирование и анимация 16  16 

 Итого: 74 0 74 

 Резерв 14 8 6 

 Итого по всем разделам: 272 136 136 

 

 



Поурочное планирование к учебнику информатики 

К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина  
Вариант 1 – полный углублѐнный курс, по 4 часа в неделю, всего 

272 часа. 
Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа. 

Таблица 3. 
10 класс (140 часов) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

1.  
Техника безопасности. 

Организация рабочего места. 
 Тест № 1. Техника безопасности. 

ПР № 1. Оформление 
документа. 

1 

2.  
Информатика и информация. 

Информационные процессы. 

§ 1. Информатика и 

информация. 

§ 2. Что можно делать с 

информацией? 

Тест № 2. Информация и 
информационные процессы. 

 1 

3.  Измерение информации. 
§ 3. Измерение 

информации. 

Тест № 3. Задачи на измерение 
количества информации. 

 1 

4.  
Структура информации 

(простые структуры). 

§ 4. Структура 

информации. 
 

ПР № 2. Структуризация 
информации (таблица, 

списки). 
1 

5.  Иерархия. Деревья. 
§ 4. Структура 

информации. 
Тест № 4. Деревья 

ПР № 3. Структуризация 
информации (деревья). 

1 

6.  Графы. 
§ 4. Структура 

информации. 
Тест № 5. Задачи на графы. ПР № 4. Графы. 1 

7.  
Язык и алфавит. 

Кодирование. 

§ 5. Язык и алфавит. 

§ 6. Кодирование. 
Тест № 6. Кодирование.  1 

8.  Декодирование. § 6. Кодирование. Тест № 7. Декодирование. ПР № 5. Декодирование. 1 

9.  Дискретность. § 7. Дискретность. Тест № 8. Дискретизация.  1 

10.  

Алфавитный подход к 

оценке количества 

информации. 

§ 8. Алфавитный подход 

к оценке количества 

информации. 

Тест № 9. Алфавитный подход к 
оценке количества информации. 

 1 

11.  
Системы счисления. 

Позиционные системы 

§ 9. Системы счисления. 

§ 10. Позиционные 

Тест № 10. Позиционные 

системы счисления. 
 1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

счисления. системы счисления. 

12.  
Двоичная система 

счисления. 

§ 11. Двоичная система 

счисления. 

Тест № 11. Двоичная система 

счисления. 
 1 

13.  
Восьмеричная система 

счисления. 

§ 12. Восьмеричная 

система счисления. 

Тест № 12. Восьмеричная 

система счисления. 
 1 

14.  
Шестнадцатеричная система 

счисления. 

§ 13. Шестнадцатеричная 

система счисления. 

Тест № 13. Шестнадцатеричная 

система счисления. 
 1 

15.  Другие системы счисления. 
§ 14. Другие системы 

счисления. 
 

ПР № 6. Необычные 
системы счисления. 

1 

16.  
Контрольная работа по теме 

«Системы счисления». 
   1 

17.  Кодирование символов. 
§ 15. Кодирование 

символов 

Тест № 14. Кодирование 

символов. 
 1 

18.  
Кодирование графической 

информации. 

§ 16. Кодирование 

графических 

изображений 

Тест № 15. Кодирование 

графических изображений. 
 1 

19.  

Кодирование звуковой 

информации. Кодирование 

видеоинформации. 

§ 17. Кодирование 

звуковой и 

видеоинформации 

Тест № 16. Кодирование звука и 

видео. 
 1 

20.  
Контрольная работа по теме 

«Кодирование информации». 
   1 

21.  
Логика и компьютер. 

Логические операции. 

§ 18. Логика и 

компьютер 

§ 19. Логические 

операции 

 
ПР № 7. Тренажѐр 
«Логика». 

1 

22.  Логические операции. 
§ 19. Логические 

операции 

Тест № 17. Логические 

операции. 
 1 

23.  

Практикум: задачи на 

использование логических 

операций и таблицы 

истинности. 

§ 19. Логические 

операции 
Тест № 18. Таблицы истинности.  1 

24.  Диаграммы Эйлера-Венна. § 20. Диаграммы 
Тест № 19. Запросы для 

поисковых систем. 

ПР № 8. Исследование 
запросов для поисковых 

1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

систем. 

25.  
Упрощение логических 

выражений. 

§ 21. Упрощение 

логических выражений 

Тест № 20. Упрощение 

логических выражений. 
 1 

26.  
Синтез логических 

выражений. 

§ 22. Синтез логических 

выражений 

СР № 1. Синтез логических 

выражений. 
 1 

27.  Предикаты и кванторы. 
§ 23. Предикаты и 

кванторы 
СР № 2. Построение предикатов.  1 

28.  
Логические элементы 

компьютера. 

§ 24. Логические 

элементы компьютера 

СР № 3. Построение схем на 

логических элементах. 
 1 

29.  Логические задачи. § 25. Логические задачи Тест № 21. Логические задачи.  1 

30.  

Контрольная работа по теме 

«Логические основы 

компьютеров». 
   1 

31.  
Хранение в памяти целых 

чисел. 

§ 26. Особенности 

представления чисел в 

компьютере 

§ 27. Хранение в памяти 

целых чисел 

  1 

32.  
Хранение в памяти целых 

чисел. 

§ 27. Хранение в памяти 

целых чисел 

СР № 4. Хранение в памяти 

целых чисел. 

ПР № 9. Целые числа в 
памяти. 

1 

33.  

Арифметические и 

логические (битовые) 

операции. Маски. 

§ 28. Операции с целыми 

числами 
 

ПР № 10. Арифметические 
операции. 

1 

34.  

Арифметические и 

логические (битовые) 

операции. Маски. 

§ 28. Операции с целыми 

числами 

СР № 5. Операции с целыми 

числами. 

ПР № 11. Логические 
операции и сдвиги. 

1 

35.  
Хранение в памяти 

вещественных чисел. 

§ 29. Хранение в памяти 

вещественных чисел 
  1 

36.  

Выполнение 

арифметических операций с 

нормализованными числами. 

§ 30. Операции с 

вещественными числами 

СР № 6. Вещественные числа в 

памяти компьютера. 
 1 

37.  
История развития 

вычислительной техники. 

§ 31. История развития 

вычислительной техники 
  1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

38.  

История и перспективы 

развития вычислительной 

техники. 

§ 31. История развития 

вычислительной техники 

Тест № 22. История развития 

вычислительной техники. 

Представление докладов. 

 1 

39.  
Принципы устройства 

компьютеров. 

§ 32. Принципы 

устройства компьютеров 

Тест № 23. Принципы 

устройства компьютеров. 
 1 

40.  
Магистрально-модульная 

организация компьютера. 

§ 33. Магистрально-

модульная организация 

компьютера. 

Тест № 24. Магистрально-

модульная организация 

компьютера. 

 1 

41.  Процессор. § 34. Процессор Тест № 25. Процессор.  1 

42.  
Моделирование работы 

процессора. 
§ 34. Процессор  

ПР № 12. Моделирование 

работы процессора. 
1 

43.  Память. § 35. Память Тест № 26. Память.  1 

44.  Устройства ввода. § 36. Устройства ввода Тест № 27. Устройства ввода.  1 

45.  Устройства вывода. § 37. Устройства вывода Тест № 28. Устройства вывода. 
ПР № 13. Процессор и 
устройства вывода. 

1 

46.  

Что такое программное 

обеспечение? Прикладные 

программы. 

§ 38. Что такое 

программное 

обеспечение? 

§ 39. Прикладные 

программы 

Тест № 29. Прикладные 

программы. 
 1 

47.  

Практикум: использование 

возможностей текстовых 

процессорах (резюме). 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 14. Использование 
возможностей текстовых 

процессоров. 
1 

48.  

Практикум: использование 

возможностей текстовых 

процессоров (проверка 

орфографии, тезаурус, 

ссылки, сноски). 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 15. Использование 
возможностей текстовых 

процессоров. 
1 

49.  

Практикум: коллективная 

работа над текстом; правила 

оформления рефератов; 

правила цитирования 

источников. 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 16. Оформление 
рефератов. 

1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

50.  

Практикум: набор и 

оформление математических 

текстов. 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 17. Оформление 
математических текстов. 

1 

51.  

Практикум: знакомство с 

настольно-издательскими 

системами. 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 18. Знакомство с 
системой (Scribus). 

1 

52.  
Практикум: знакомство с 

аудиоредакторами. 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 19. Знакомство с 
аудиолредактором 

(Audacity). 
1 

53.  
Практикум: знакомство с 

видеоредакторами. 

§ 39. Прикладные 

программы 
 

ПР № 20. Знакомство с 
видеоредактором. 

1 

54.  
Системное программное 

обеспечение. 

§ 40. Системное 

программное 

обеспечение 

  1 

55.  
Практикум: сканирование и 

распознавание текста. 

§ 40. Системное 

программное 

обеспечение 

Тест № 30. Системное 

программное обеспечение. 

ПР № 21. Сканирование и 
распознавание текста. 

1 

56.  Системы программирования. 
§ 41. Системы 

программирования 

Тест № 31. Системы 

программирования. 
 1 

57.  Инсталляция программ. 
§ 42. Инсталляция 

программ 
 

ПР № 22. Инсталляция 
программ. 

1 

58.  
Правовая охрана программ и 

данных. 

§ 43. Правовая охрана 

программ и данных 

Тест № 32. Правовая охрана 

программ и данных. 
 1 

59.  
Компьютерные сети. 

Основные понятия 

§ 44. Основные понятия 

§ 45. Структура 

(топология) сети 

Тест № 33. Компьютерные сети.  1 

60.  Локальные сети. § 46. Локальные сети Тест № 34. Локальные сети.  1 

61.  Сеть Интернет. § 47. Сеть Интернет   1 

62.  Адреса в Интернете. § 48. Адреса в Интернете Тест № 35. Адреса в Интернете.  1 

63.  
Практикум: тестирование 

сети. 
§ 48. Адреса в Интернете  

ПР № 23. Тестирование 
сети. 

1 

64.  
Всемирная паутина. Поиск 

информации в Интернете. 
§ 49. Всемирная паутина  

ПР № 24. Сравнение 
поисковых систем. 

1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

65.  
Электронная почта. Другие 

службы Интернета. 

§ 50. Электронная почта 

§ 51. Другие службы 

Интернета 

Представление докладов.  1 

66.  Электронная коммерция. 
§ 52. Электронная 

коммерция 
Представление докладов.  1 

67.  Интернет и право. Нетикет. 
§ 53. Право и этика в 

Интернете 
Представление докладов.  1 

68.  Простейшие программы. 

§ 54. Алгоритм и его 

свойства 

§ 55. Простейшие 

программы 

Тест № 36. Оператор вывода. 

 
 1 

69.  
Вычисления. Стандартные 

функции. 
§ 56. Вычисления 

Тест № 37. Операторы div и 

mod. 

ПР № 25. Простые 
вычисления. 

1 

70.  Условный оператор. § 57. Ветвления Тест № 38. Ветвления. ПР № 26. Ветвления. 1 

71.  Сложные условия. § 57. Ветвления Тест № 39. Сложные условия. ПР № 27. Сложные условия. 1 

72.  Множественный выбор. § 57. Ветвления  
ПР № 28. Множественный 

выбор. 
1 

73.  
Практикум: использование 

ветвлений. 
§ 57. Ветвления  

ПР № 29. Задачи на 
ветвления. 

1 

74.  
Контрольная работа 

«Ветвления». 
   1 

75.  Цикл с условием. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 
 

ПР № 30. Циклы с 
условием. 

1 

76.  Цикл с условием. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 
Тест № 40. Циклы с условием. 

ПР № 31. Циклы с 
условием. 

1 

77.  Цикл с переменной. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 
Тест № 41. Циклы с переменной. 

ПР № 32. Циклы с 
переменной. 

1 

78.  Вложенные циклы. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 
 

ПР № 33. Вложенные 
циклы. 

1 

79.  
Контрольная работа 

«Циклы». 
   1 

80.  Процедуры. § 59. Процедуры  ПР № 34. Процедуры. 1 

81.  Изменяемые параметры в § 59. Процедуры  ПР № 35. Процедуры с 1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

процедурах. изменяемыми параметрами. 

82.  Функции. § 60. Функции  ПР № 36. Функции. 1 

83.  Логические функции. § 60. Функции  
ПР № 37. Логические 
функции. 

1 

84.  Рекурсия. § 61. Рекурсия  ПР № 38. Рекурсия. 1 

85.  Стек. § 61. Рекурсия  ПР № 39. Стек. 1 

86.  
Контрольная работа 

«Процедуры и функции». 
   1 

87.  
Массивы. Перебор 

элементов массива. 
§ 62. Массивы Тест № 42. Массивы. 

ПР № 40. Перебор 
элементов массива. 

1 

88.  Линейный поиск в массиве. 
§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 
 ПР № 41. Линейный поиск. 1 

89.  
Поиск максимального 

элемента в массиве. 

§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 
 

ПР № 42. Поиск 
максимального элемента 

массива. 
1 

90.  
Алгоритмы обработки 

массивов (реверс, сдвиг). 

§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 

Тест № 43. Алгоритмы 

обработки массивов. 

ПР № 43. Алгоритмы 
обработки массивов. 

1 

91.  
Отбор элементов массива по 

условию. 

§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 
 

ПР № 44. Отбор элементов 
массива по условию. 

1 

92.  
Сортировка массивов. Метод 

пузырька. 
§ 64. Сортировка  ПР № 45. Метод пузырька. 1 

93.  
Сортировка массивов. Метод 

выбора. 
§ 64. Сортировка  ПР № 46. Метод выбора. 1 

94.  
Сортировка массивов. 

Быстрая сортировка. 
§ 64. Сортировка  

ПР № 47. Быстрая 
сортировка. 

1 

95.  Двоичный поиск в массиве. § 65. Двоичный поиск  ПР № 48. Двоичный поиск. 1 

96.  
Контрольная работа 

«Массивы». 
   1 

97.  Символьные строки. § 66. Символьные строки  
ПР № 49. Посимвольная 
обработка строк. 

1 

98.  
Функции для работы с 

символьными строками. 
§ 66. Символьные строки Тест № 44. Символьные строки. 

ПР № 50. Функции для 
работы со строками. 

1 

99.  Преобразования «строка- § 66. Символьные строки  ПР № 51. Преобразования 1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

число». «строка-число». 

100.  
Строки в процедурах и 

функциях. 
§ 66. Символьные строки  

ПР № 52. Строки в 
процедурах и функциях. 

1 

101.  Рекурсивный перебор. § 66. Символьные строки  
ПР № 53. Рекурсивный 
перебор. 

1 

102.  
Сравнение и сортировка 

строк. 
§ 66. Символьные строки  

ПР № 54. Сравнение и 
сортировка строк. 

1 

103.  
Практикум: обработка 

символьных строк. 
§ 66. Символьные строки  

ПР № 55. Обработка 
символьных строк: сложные 

задачи. 
1 

104.  
Контрольная работа 

«Символьные строки». 
   1 

105.  Матрицы. § 67. Матрицы  ПР № 56. Матрицы. 1 

106.  Матрицы. § 67. Матрицы  
ПР № 57. Обработка блоков 
матрицы. 

1 

107.  Файловый ввод и вывод. § 68. Работа с файлами  
ПР № 58. Файловый ввод и 
вывод. 

1 

108.  
Обработка массивов, 

записанных в файле. 
§ 68. Работа с файлами  

ПР № 59. Обработка 
массивов из файла. 

1 

109.  
Обработка смешанных 

данных, записанных в файле. 
§ 68. Работа с файлами  

ПР № 60. Обработка 
смешанных данных из 

файла. 
1 

110.  
Контрольная работа 

«Файлы». 
   1 

111.  Точность вычислений. 
§ 69. Точность 

вычислений 

Тест № 45. Точность 

вычислений. 
 1 

112.  
Решение уравнений. Метод 

перебора. 
§ 70. Решение уравнений  

ПР № 61. Решение 
уравнений методом 

перебора. 
1 

113.  
Решение уравнений. Метод 

деления отрезка пополам. 
§ 70. Решение уравнений  

ПР № 62. Решение 
уравнений методом деления 

отрезка пополам. 
1 

114.  Решение уравнений в § 70. Решение уравнений  ПР № 63. Решение 1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

табличных процессорах. уравнений в табличных 

процессорах. 

115.  
Дискретизация. Вычисление 

длины кривой. 
§ 71. Дискретизация  

ПР № 64. Вычисление 
длины кривой. 

1 

116.  
Дискретизация. Вычисление 

площадей фигур. 
§ 71. Дискретизация  

ПР № 65. Вычисление 
площади фигуры. 

1 

117.  
Оптимизация. Метод 

дихотомии. 
§ 72. Оптимизация  

ПР № 66. Оптимизация. 
Метод дихотомии. 

1 

118.  
Оптимизация с помощью 

табличных процессоров. 
§ 72. Оптимизация  

ПР № 67. Оптимизация с 
помощью табличных 

процессоров. 
1 

119.  Статистические расчеты. 
§ 73. Статистические 

расчеты 
 

ПР № 68. Статистические 
расчеты. 

1 

120.  Условные вычисления. 
§ 73. Статистические 

расчеты 
 

ПР № 69. Условные 
вычисления. 

1 

121.  

Обработка результатов 

эксперимента. Метод 

наименьших квадратов. 

§ 74. Обработка 

результатов 

эксперимента 

 
ПР № 70. Метод 

наименьших квадратов. 
1 

122.  

Восстановление 

зависимостей в табличных 

процессорах. 

§ 74. Обработка 

результатов 

эксперимента 

 ПР № 71. Линии тренда. 1 

123.  Вредоносные программы. 

§ 75. Основные понятия 

§ 76. Вредоносные 

программы 

  1 

124.  
Защита от вредоносных 

программ. 

§ 77. Защита от 

вредоносных программ 

Тест № 46. Вредоносные 

программы и защита от них. 

ПР № 72. Использование 
антивирусных программ. 

1 

125.  
Что такое шифрование? 

Хэширование и пароли. 

§ 78. Шифрование 

§ 79. Хэширование и 

пароли 

 

ПР № 73. Простые 
алгоритмы шифрования 

данных. 
1 

126.  
Современные алгоритмы 

шифрования. 

§ 80. Современные 

алгоритмы шифрования 
 

ПР № 74. Современные 
алгоритмы шифрования и 

хэширования. 
1 

127.  Стеганография. § 81. Стеганография Тест № 47. Шифрование и ПР № 75. Использование 1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

хэширование. стеганографии. 

128.  Безопасность в Интернете. 
§ 82. Безопасность в 

Интернете 
Представление докладов.  1 

    Резерв: 8 

    Итого: 136 

 

  



Таблица 4. 
11 класс (136 часов) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

 

1.  Техника безопасности.  
Тест № 1. Техника 
безопасности. 

ПР № 1. Набор и 
оформление документа. 

1 

2.  Формула Хартли. § 1. Количество информации 
Тест № 2. Задачи на 
количество информации. 

 1 

3.  
Информация и вероятность. 

Формула Шеннона. 
§ 1. Количество информации 

Тест № 3. Информация и 
вероятность. 

 1 

4.  Передача информации. § 2. Передача информации. 
Тест № 4. Передача 
информации. 

 1 

5.  Помехоустойчивые коды. § 2. Передача информации. 
СР № 1. Помехоустойчивые 
коды. 

 1 

6.  Сжатие данных без потерь. § 3. Сжатие данных  ПР № 2. Алгоритм RLE. 1 

7.  Алгоритм Хаффмана. § 3. Сжатие данных 
Тест № 5. Кодирование и 
декодирование. 

ПР № 3. Сравнение 
алгоритмов сжатия. 

1 

8.  
Практическая работа: 

использование архиватора. 
  

ПР № 4. Использование 
архиваторов. 

1 

9.  
Сжатие информации с 

потерями. 
§ 3. Сжатие данных Тест № 6. Сжатие данных. 

ПР № 5. Сжатие с 
потерями. 

1 

10.  
Информация и управление. 

Системный подход. 
§ 4. Информация и управление 

Тест № 7. Информация и 
управление. 

 1 

11.  Информационное общество. 
§ 5. Информационное 

общество 
Представление докладов.  1 

12.  Модели и моделирование. § 6. Модели и моделирование  
ПР № 6. Моделирование 

работы процессора. 
1 

13.  
Системный подход в 

моделировании. 

§ 7. Системный подход в 

моделировании 
Тест № 8. Анализ моделей.  1 

14.  Использование графов. 
§ 7. Системный подход в 

моделировании 
Тест № 9. Задачи на графы.  1 

15.  Этапы моделирования. § 8. Этапы моделирования Тест № 10. Моделирование.  1 

16.  
Моделирование движения. 

Дискретизация. 
§ 9. Моделирование движения   1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

 

17.  
Практическая работа: 

моделирование движения. 
§ 9. Моделирование движения  

ПР № 7. Моделирование 

движения. 
1 

18.  
Модели ограниченного и 

неограниченного роста. 

§ 10. Математические модели в 

биологии 
 

ПР № 8. Моделирование 

популяции. 
1 

19.  Моделирование эпидемии. 
§ 10. Математические модели в 

биологии 
 

ПР № 9. Моделирование 

эпидемии. 
1 

20.  Модель «хищник-жертва». 
§ 10. Математические модели в 

биологии 
 

ПР № 10. Модель 

«хищник-жертва». 
1 

21.  
Обратная связь. 

Саморегуляция. 

§ 10. Математические модели в 

биологии 
 ПР № 11. Саморегуляция. 1 

22.  
Системы массового 

обслуживания. 

§ 11. Системы массового 

обслуживания 
  1 

23.  
Практическая работа: 

моделирование работы банка. 

§ 11. Системы массового 

обслуживания 
 

ПР № 12. Моделирование 

работы банка. 
1 

24.  Информационные системы. 
§ 12. Информационные 

системы 
  1 

25.  Таблицы. Основные понятия. § 13. Таблицы 
Тест № 11. Основные 
понятия баз данных. 

 1 

26.  Модели данных. 

§ 14. Многотабличные базы 

данных 

§ 15. Реляционная модель 

данных 

  1 

27.  Реляционные базы данных. 
§ 15. Реляционная модель 

данных 

СР № 2. Проектирование 
реляционных баз данных. 

 1 

28.  
Практическая работа: 

операции с таблицей. 

§ 16. Работа с таблицей 

 
 

ПР № 13. Работа с готовой 
таблицей. 

1 

29.  
Практическая работа: 

создание таблицы. 

§ 17. Создание однотабличной 

базы данных 
 

ПР № 14. Создание 
однотабличной базы 

данных. 
1 

30.  Запросы. § 18. Запросы  
ПР № 15. Создание 
запросов. 

1 

31.  Формы. § 19. Формы  
ПР № 16. Создание 
формы. 

1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

 

32.  Отчеты. § 20. Отчеты  
ПР № 17. Оформление 
отчета. 

1 

33.  
Язык структурных запросов 

(SQL). 
§ 18. Запросы  ПР № 18. Язык SQL. 1 

34.  
Многотабличные базы 

данных. 

§ 21. Работа с многотабличной 

базой данных 
 

ПР № 19. Построение 
таблиц в реляционной БД. 

1 

35.  
Формы с подчиненной 

формой. 

§ 21. Работа с многотабличной 

базой данных 
 

ПР № 20. Создание формы 
с подчиненной. 

1 

36.  
Запросы к многотабличным 

базам данных. 

§ 21. Работа с многотабличной 

базой данных 
 

ПР № 21. Создание 
запроса к многотабличной 

БД. 
1 

37.  Отчеты с группировкой. 
§ 21. Работа с многотабличной 

базой данных 
 

ПР № 22. Создание отчета 
с группировкой. 

1 

38.  Нереляционные базы данных. 
§ 22. Нереляционные базы 

данных 
 

ПР № 23. Нереляционные 
БД. 

1 

39.  Экспертные системы § 23. Экспертные системы  
ПР № 24. Простая 
экспертная система. 

1 

40.  Веб-сайты и веб-страницы. 
§ 24. Веб-сайты и веб-

страницы 

Тест № 12. Веб-сайты и 

веб-страницы. 
 1 

41.  Текстовые страницы. § 25. Текстовые веб-страницы   1 

42.  

Практическая работа: 

оформление текстовой веб-

страницы. 

§ 25. Текстовые веб-страницы  
ПР № 25. Текстовые веб-

страницы. 
1 

43.  Списки. § 25. Текстовые веб-страницы  ПР № 26. Списки. 1 

44.  Гиперссылки. § 25. Текстовые веб-страницы   1 

45.  
Практическая работа: 

страница с гиперссылками. 
§ 25. Текстовые веб-страницы  ПР № 27. Гиперссылки. 1 

46.  
Содержание и оформление. 

Стили. 
§ 26. Оформление документа 

Тест № 13. Каскадные 
таблицы стилей. 

 1 

47.  
Практическая работа: 

использование CSS. 
§ 26. Оформление документа  

ПР № 28. Использование 
CSS. 

1 

48.  Рисунки на веб-страницах. § 27. Рисунки  
ПР № 29. Вставка 
рисунков в документ. 

1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

 

49.  Мультимедиа. § 28. Мультимедиа  
ПР № 30. Вставка звука и 
видео в документ. 

1 

50.  Таблицы. § 29. Таблицы   1 

51.  
Практическая работа: 

использование таблиц. 
§ 29. Таблицы  

ПР № 31. Табличная 
верстка. 

1 

52.  Блоки. Блочная верстка. § 30. Блоки   1 

53.  
Практическая работа: блочная 

верстка. 
§ 30. Блоки  ПР № 32. Блочная верстка. 1 

54.  XML и XHTML. § 31. XML и XHTML  
ПР № 33. База данных в 
формате XML. 

1 

55.  Динамический HTML. § 32. Динамический HTML   1 

56.  
Практическая работа: 

использование Javascript. 
§ 32. Динамический HTML  

ПР № 34. Использование 
Javascript. 

1 

57.  Размещение веб-сайтов. § 33. Размещение веб-сайтов  
ПР № 35. Сравнение 
вариантов хостинга. 

1 

58.  
Уточнение понятие 

алгоритма. 

§ 34. Уточнение понятия 

алгоритма 
 

ПР № 36. Машина 

Тьюринга. 
1 

59.  Универсальные исполнители. 
§ 34. Уточнение понятия 

алгоритма 
 ПР № 37. Машина Поста. 1 

60.  Универсальные исполнители. 
§ 34. Уточнение понятия 

алгоритма 
 

ПР № 38. Нормальные 
алгорифмы Маркова. 

1 

61.  
Алгоритмически 

неразрешимые задачи. 

§ 35. Алгоритмически 

неразрешимые задачи 
 

ПР № 39. Вычислимые 
функции. 

1 

62.  Сложность вычислений. § 36. Сложность вычислений 
Тест № 14. Сложность 
вычислений. 

 1 

63.  
Доказательство правильности 

программ. 

§ 37. Доказательство 

правильности программ 
 

ПР № 40. Инвариант 
цикла. 

1 

64.  Решето Эратосфена. 
§ 38. Целочисленные 

алгоритмы 
 

ПР № 41. Решето 
Эратосфена. 

1 

65.  Длинные числа. 
§ 38. Целочисленные 

алгоритмы 
 

ПР № 42. «Длинные 
числа». 

1 

66.  Структуры (записи). § 39. Структуры (записи)  
ПР № 43. Ввод и вывод 
структур. 

1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

 

67.  Структуры (записи). § 39. Структуры (записи)  
ПР № 44. Чтение структур 
из файла. 

1 

68.  Структуры (записи). § 39. Структуры (записи)  

ПР № 45. Сортировка 
структур с помощью 

указателей. 
1 

69.  Динамические массивы. § 40. Динамические массивы  
ПР № 46. Динамические 
массивы. 

1 

70.  Динамические массивы. § 40. Динамические массивы  
ПР № 47. Расширяющиеся 
динамические массивы. 

1 

71.  Списки. § 41. Списки   1 

72.  Списки. § 41. Списки  
ПР № 48. Алфавитно-

частотный словарь. 
1 

73.  Использование модулей. § 41. Списки  ПР № 49. Модули. 1 

74.  Стек. § 42. Стек, очередь, дек  

ПР № 50. Вычисление 
арифметических 

выражений. 
1 

75.  Стек. § 42. Стек, очередь, дек  
ПР № 51. Проверка 
скобочных выражений. 

1 

76.  Очередь. Дек. § 42. Стек, очередь, дек  ПР № 52. Заливка области. 1 

77.  Деревья. Основные понятия. § 43. Деревья   1 

78.  
Вычисление арифметических 

выражений. 
§ 43. Деревья Тест № 15. Деревья. 

ПР № 53. Вычисление 
арифметических 

выражений. 
1 

79.  
Хранение двоичного дерева в 

массиве. 
§ 43. Деревья  

ПР № 54. Хранение 
двоичного дерева в 

массиве. 
1 

80.  Графы. Основные понятия. § 44. Графы Тест № 16. Графы.  1 

81.  
Жадные алгоритмы (задача 

Прима-Крускала). 
§ 44. Графы  

ПР № 55. Алгоритм 
Прима-Крускала. 

1 

82.  
Поиск кратчайших путей в 

графе. 
§ 44. Графы  

ПР № 56. Алгоритм 
Дейкстры. 

1 

83.  
Поиск кратчайших путей в 

графе. 
§ 44. Графы  

ПР № 57. Алгоритм 
Флойда-Уоршелла. 

1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

 

84.  
Динамическое 

программирование. 

§ 45. Динамическое 

программирование 
. 

ПР № 58. Числа 
Фибоначчи. 

1 

85.  
Динамическое 

программирование. 

§ 45. Динамическое 

программирование 
 ПР № 59. Задача о куче. 1 

86.  
Динамическое 

программирование. 

§ 45. Динамическое 

программирование 
 

ПР № 60. Количество 
программ 

1 

87.  
Динамическое 

программирование. 

§ 45. Динамическое 

программирование 

Тест № 17. Динамическое 
программирование 

ПР № 61. Размер монет. 1 

88.  Что такое ООП? 
§ 46. Что такое ООП? 

§ 47. Объекты и классы 
  1 

89.  
Создание объектов в 

программе. 

§ 48. Создание объектов в 

программе 
 

Проект № 1. Движение на 

дороге. 
1 

90.  
Создание объектов в 

программе. 

§ 48. Создание объектов в 

программе 
 

Проект № 1. Движение на 

дороге. 
1 

91.  
Скрытие внутреннего 

устройства. 

§ 49. Скрытие внутреннего 

устройства 
 

ПР № 62. Скрытие 
внутреннего устройства 

объектов. 
1 

92.  Иерархия классов. § 50. Иерархия классов  

Проект № 2. Иерархия 

классов (логические 

элементы). 
1 

93.  Иерархия классов. § 50. Иерархия классов  

Проект № 2. Иерархия 

классов (логические 

элементы). 
1 

94.  
Практическая работа: классы 

логических элементов. 
§ 50. Иерархия классов  

Проект № 2. Иерархия 

классов (логические 

элементы). 
1 

95.  
Программы с графическим 

интерфейсом. 

§ 51. Программы с 

графическим интерфейсом 

§ 52. Основы 

программирования в RAD-

средах 

  1 

96.  
Работа в среде быстрой 

разработки программ. 

§ 52. Основы 

программирования в RAD-
  1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

 

средах 

97.  
Практическая работа: объекты 

и их свойства. 

§ 52. Основы 

программирования в RAD-

средах 

 
ПР № 63. Создание формы 
в RAD-среде. 

1 

98.  

Практическая работа: 

использование готовых 

компонентов. 

§ 53. Использование 

компонентов 
 

ПР № 64. Использование 
компонентов. 

1 

99.  

Практическая работа: 

использование готовых 

компонентов. 

§ 53. Использование 

компонентов 
 

ПР № 65. Компоненты для 
ввода и вывода данных. 

1 

100.  

Практическая работа: 

совершенствование 

компонентов. 

§ 54. Разработка компонентов  
ПР № 66. Разработка 
компонентов. 

1 

101.  Модель и представление. § 55. Модель и представление  
Проект № 3. Модель и 

представление. 
1 

102.  
Практическая работа: модель 

и представление. 
§ 55. Модель и представление  

Проект № 3. Модель и 

представление. 
1 

103.  Основы растровой графики. 
§ 56. Основы растровой 

графики 

Тест № 18. Растровая 
графика. 

 1 

104.  
Ввод цифровых изображений. 

Кадрирование. 
§ 57. Ввод изображений  

ПР № 67. Ввод и 
кадрирование 

изображений. 
1 

105.  Коррекция фотографий. § 58. Коррекция фотографий  
ПР № 68. Коррекция 
фотографий. 

1 

106.  Работа с областями. 
§ 59. Работа с областями 

 
 

ПР № 69. Работа с 
областями. 

1 

107.  Работа с областями. 
§ 59. Работа с областями 

 
 

ПР № 70. Работа с 
областями. 

1 

108.  Фильтры. § 60. Фильтры   1 

109.  Многослойные изображения. 
§ 61. Многослойные 

изображения 
 

ПР № 71. Многослойные 

изображения. 
1 

110.  Многослойные изображения. 
§ 61. Многослойные 

изображения 
 

ПР № 72. Многослойные 

изображения. 
1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (номер, 

название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Количество 

часов 

 

111.  Каналы. § 62. Каналы  ПР № 73. Каналы 1 

112.  Иллюстраций для веб-сайтов. 
§ 63. Иллюстрации для веб-

сайтов 
 

ПР № 74. Иллюстрации 
для веб-сайтов. 

1 

113.  GIF-анимация. § 64. Анимация  ПР № 75. GIF-анимация 1 

114.  Контуры. § 65. Контуры  ПР № 76. Контуры 1 

115.  
Введение в 3D-графику. 

Проекции. 
§ 66. Введение  

ПР № 77. Управление 
сценой. 

1 

116.  Работа с объектами. § 67. Работа с объектами  
ПР № 78. Работа с 
объектами. 

1 

117.  Сеточные модели. § 68. Сеточные модели   1 

118.  Сеточные модели. § 68. Сеточные модели  
ПР № 79. Сеточные 
модели. 

1 

119.  Модификаторы. § 69. Модификаторы  ПР № 80. Модификаторы. 1 

120.  Контуры. § 70. Контуры  ПР № 81. Пластина. 1 

121.  Контуры. § 70. Контуры  ПР № 82. Тела вращения. 1 

122.  Материалы и текстуры. § 71. Материалы  ПР № 83. Материалы. 1 

123.  Текстуры. § 71. Материалы  ПР № 84. Текстуры. 1 

124.  UV-развертка. § 71. Материалы  ПР № 85. UV-развертка. 1 

125.  Рендеринг. § 72. Рендеринг  ПР № 86. Рендеринг. 1 

126.  Анимация. § 73. Анимация  ПР № 87. Анимация. 1 

127.  Анимация. Ключевые формы. § 73. Анимация  
ПР № 88. Анимация. 
Ключевые формы. 

1 

128.  Анимация. Арматура. § 73. Анимация  
ПР № 89. Анимация. 
Арматура. 

1 

129.  Язык VRML. § 74. Язык VRML   1 

130.  
Практическая работа: язык 

VRML. 
§ 74. Язык VRML  ПР № 90. Язык VRML. 1 

    Резерв: 6 

    Итого: 136 

 



Описание учебно-
методического и 
материально-технического 
обеспечения 
образовательного процесса 

Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу 

«Информатика» в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования. В состав 

УМК, кроме учебников для 10 и 11 классов, также входят:  

 данная программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещѐнный на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещѐнные на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Учитель может вносить изменения в предлагаемую авторскую учебную программу с 

учетом специфики региональных условий, образовательного учреждения и уровня 

подготовленности учеников 

 вносить изменения в порядок изучения материала;  

 перераспределять учебное время; 

 вносить изменения в содержание изучаемой темы; 

 дополнять требования к уровню подготовки учащихся и т.д.  

Эти изменения должны быть обоснованы в пояснительной записке к рабочей программе, 

составленной учителем. В то же время предлагаемая авторская программа может 

использоваться без изменений, и в этом случае она является также рабочей программой 

учителя. 

Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет расширить 

используемый теоретический, задачный и проектный материал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать 

материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm. 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного 

класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе 

является установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для 

школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в 

Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 

следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm


 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жѐсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть 

установлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное 

обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или 

OpenOffice.org Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 

 среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) 

и другие программные средства. 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя школа №70» города Ульяновска 
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Ульяновск 

2023 – 2024 гг. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике: алгебра и начала математического анализа, геометрия для 

11 класса написана на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказа Министерства образования и науки России «О внесении изменений в ФГОС ООО» 

№ 1577 от 31.12.2015г.; 

2. Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 31.01.2012г. № 320-Р «О 

введении Федерального образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»; 

3. Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10- 11 классы 

ФГОС. / Сост. Т. А. Бурмистрова -М.: Просвещение, 2018. 143 с. 

4. Геометрия. Сборник рабочих программ. 10- 11 классы ФГОС / Сост. Т. А. Бурмистрова -М.: 

Просвещение, 2018.- 143 с.  

Учебник: Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин-М.: Просвещение, 2017. 

Геометрия. 10 — 11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 

2020 

Базисный учебный (образовательный) план МБОУг. Ульяновска «СШ №70» на изучение 

математики в 11 классе основной школы отводит 6 часа в неделю, всего 204 урока.  



При переходе на дистанционное обучение используются платформы: Российская электронная 

школа, Учи точка ру, Решу ОГЭ. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение  математики  в  старшей  школе  даѐт  возможность достижения  

обучающимися следующих результатов.  
Личностные: 

 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 
2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 
5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 
 

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

Метапредметные: 
 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников 

 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

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

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 
7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

Предметные 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира; 



2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 
теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение  стандартными  приѐмами  решения  рациональных иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 
6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 
понятиях элементарной теории вероятностей;  

7) сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления событий 
в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач; 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений; 

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 
знаний основных теорем, формул умения их применять; умения доказывать теоремы 
и находить нестандартные способы решения задач; 

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

12) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 
их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 
величин по их распределению; 

14) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений; 

15) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; 
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 
теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

16) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; 

17) сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; 

18) применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием. 

 

Содержание учебного предмета                

  

 ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  



      Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная 

и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и 

тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

      Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е.  Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. 

 

 ФУНКЦИИ  

       Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания,  наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума  (локального максимума и 

минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

       Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. 

        

 НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

      Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.      Понятие о 

непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.      Понятие о пределе 

функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.    Понятие о 

производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, 

при решении текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений.        Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном 

интеграле. Первообразная.   Первообразные     элементарных     функций.     Правила   

вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница.   Примеры использования 

производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

       Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств.       Основные 

приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с 

двумя неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем. 



       Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

  ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

       Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.          

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.        

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. 

 

 ГЕОМЕТРИЯ  

       Параллельное    проектирование.    Ортогональное     проектирование.   Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование.    Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный 

конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.      

 Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника.    Цилиндрические и конические поверхности.   Объемы тел и площади их 

поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел.   Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы.     Координаты и векторы. Декартовы координаты в 

пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от 

точки до плоскости.     Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 

векторам. 

     
Тематическое планирование 
 

№ Содержание раздела 
Количество часов 

 

Алгебра и начала математического анализа 

1 Алгебра. Функции и их графики 9 

2 Предел функции и непрерывность  5 

3 Обратные функции 6 

4 Производная  11 

5 Применение производной 16 

6 Первообразная и интеграл 13 

7 Равносильность уравнений и неравенств 4 

8 Уравнения- следствия  8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
11 класс 

№ 

урок

а 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Содержание  материала Примечан

ие 

1   Элементарные функции  

2   Область определения и область изменения функции. 

Ограниченность функции 

 

3   Чѐтность, нечѐтность, периодичность функций  

4   Чѐтность, нечѐтность, периодичность функций  

5   Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и 

нули функции 

 

6   Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и 

нули функции 

 

7   Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами 

 

8   Основные способы преобразования графиков  

9   Графики функций, связанных с модулем  

10   Вводная диагностика  

11   Понятие предела функции  

12   Односторонние пределы  

13   Свойства пределов функций  

14   Понятия непрерывности функции  

15   Непрерывность элементарных функций  

16   Понятие обратной функции  

17   Взаимно обратные функции  

18   Обратные тригонометрические функции  

19   Обратные тригонометрические функции  

9 Равносильность уравнений и неравенств 13 

10 Равносильность неравенств на множествах 7 

11 Метод промежутков для уравнений и неравенств 5 

12 
Использование свойств функций при решении 

уравнений и неравенств 
5 

13 Система уравнений с несколькими неизвестными 8 

14 Повторение 19 

Геометрия 

15 Векторы в пространстве 6 

16 Метод координат в пространстве 15 

17 Цилиндр, конус, шар 16 

18 Объѐмы тел 17 

19 Повторение 14 

 Итого 204 



20   Примеры использования обратных тригонеметрических 

функций 

 

21   Контрольная работа  по теме: "Функции и их графики"  

22   Понятие производной  

23   Понятие производной  

24   Производная суммы. Производная разности  

25   Производная суммы. Производная разности  

26   Непрерывность функции, имеющих производную. 

Дифференциал. 

 

27   Производное произведение. Производная частного.  

28   Производное произведение. Производная частного.  

29   Производные элементарных функций  

30   Производная сложной функции  

31   Производная сложной функции  

32   Контрольная работа  по теме: "Производная"  

33   Максимум и минимум функции  

34   Максимум и минимум функции  

35   Уравнение касательной  

36   Уравнение касательной  

37   Приближенные вычисления  

38   Возрастание и убывание функций  

39   Возрастание и убывание функций  

40   Производные высших порядков  

41   Экстремум функции с единственной критической точкой  

42   Экстремум функции с единственной критической точкой. 

Контрольный срез "Геометрический смысл  производной, 

касательная" 

 

43   Задачи на максимум и минимум  

44   Задачи на максимум и минимум  

45   Асимптоты. Дробно-линейная функция  

46   Построение графиков функций с применением 

производной 

 

47   Построение графиков функций с применением 

производной 

 

48   Контрольная работа  по теме:"Применение производной"  

49   Понятие первообразной  

50   Понятие первообразной  

51   Понятие первообразной  

52   Площадь криволинейной трапеции  

53   Определѐнный интеграл  

54   Определѐнный интеграл  

55   Приближенное вычисление определѐнного интеграла  

56   Формула Ньютона-Лейбница  

57   Формула Ньютона-Лейбница  

58   Формула Ньютона-Лейбница  

59   Свойства определѐнных интегралов  

60   Применение определѐнных интегралов в геометрических 

и физических задачах 

 

61   Контрольная работа по теме:"Первообразная и интеграл"  



62   Равносильные преобразования уравнений  

63   Равносильные преобразования уравнений  

64   Равносильные преобразования неравенств  

65   Равносильные преобразования неравенств  

66   Промежуточная диагностика  

67   Понятие уравнения- следствия  

68   Возведение уравнения в чѐтную степень  

69   Возведение уравнения в чѐтную степень  

70   Потенцирование логарифмических уравнений  

71   Потенцирование логарифмических уравнений  

72   Другие преобразования, приводящие к уравнению- 

следствию 

 

73   Применение нескольких преобразований, приводящих к 

уравнению- следствию 

 

74   Применение нескольких преобразований, приводящих к 

уравнению- следствию 

 

75   Основные понятия  

76   Решение уравнений с помощью систем  

77   Решение уравнений с помощью систем  

78   Решение уравнений с помощью систем (продолжение)  

79   Решение уравнений с помощью систем (продолжение).   

80   Уравнение вида f(a(x))=f(b(x))  

81   Уравнение вида f(a(x))=f(b(x))  

/2   Решение неравенств с помощью систем   

83   Решение неравенств с помощью систем   

84   Решение неравенств с помощью систем (продолжение)  

85   Решение неравенств с помощью систем (продолжение). 

Контрольный срез "Решение неравенств с помощью 

систем" 

 

86   Неравенства вида f(a(x))>f(b(x))  

87   Неравенства вида f(a(x))>f(b(x))  

88   Основные понятия  

89   Возведения уравнения в чѐтную степень  

90   Возведения уравнения в чѐтную степень  

91   Умножение уравнения на функцию  

92   Другие преобразования уравнений  

93   Применение нескольких преобразований  

94   Контрольная работа   по теме :"Равносильность 

уравнений и неравенств" 

 

95   Основные понятия  

96   Возведение неравенств в чѐтную степень  

97   Возведение неравенств в чѐтную степень  

98   Умножение неравенства на функцию  

99   Другие преобразования неравенств  

100   Применение  нескольких преобразований  

101   Нестрогие неравенства  

102   Уравнения с модулями  

103   Неравенства с модулями  



104   Метод интервалов для непрерывных функций  

105   Метод интервалов для непрерывных функций  

106   Контрольная работа  по теме:"Равносильность уравнений 

и неравенств на множествах" 

 

107   Использование областей существования функций  

108   Использование неотрицательности функций  

109   Использование ограниченности функций  

110   Использование монотонности и экстремумов функций  

111   Использование свойств синуса и косинуса  

112    Равносильность систем   

113    Равносильность систем   

114   Система-следствие  

115   Система-следствие  

116   Метод замены неизвестных  

117   Метод замены неизвестных  

118   Рассуждения с числовыми значениями при решении 

уравнений и неравенств 

 

119   Контрольная работа по теме :"Использование свойств 

функции при  решении уравнений и неравенств. Системы 

уравнений с несколькими неизвестными" 

 

120   Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа за 10-11 классы  

 

121   Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа за 10-11 классы  

 

122   Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа за 10-11 классы  

 

123   Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа за 10-11 классы  

 

124   Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа за 10-11 классы  

 

125   Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа за 10-11 классы  

 

126   Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа за 10-11 классы  

 

127   Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа за 10-11 классы  

 

128   Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа за 10-11 классы  

 

129   Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа за 10-11 классы  

 

130   Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа за 10-11 классы  

 

131   Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа за 10-11 классы  

 

132   Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа за 10-11 классы  

 

133   Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа за 10-11 классы  

 

134   Итоговая контрольная работа   



135   Итоговая контрольная работа   

136   Обобщение курса алгебры и начал математического 

анализа 

 

137   Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра  

138   Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра  

139   Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.  

140   Понятие конуса. Площадь поверхности конуса  

141   Понятие конуса. Площадь поверхности конуса  

142   Усеченный конус  

143   Усеченный конус  

144   Сфера и шар.Уравнение сферы  

145   Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере 

 

146   Площадь сферы. Входная диагностика  

147   Площадь сферы  

148   Взаимное расположение сферы и прямой  

149   Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. Сфера, 

вписанная в коническую поверхнгость 

 

150   Сечение цилиндрической поверхности. Сечение 

конической поверхности. 

 

151   Контрольная работа  по теме"Цилиндр, конус, шар"  

152   Зачѐт по теме: "Цилиндр, конус, шар"  

153   Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда  

154    Объем прямоугольного параллелепипеда   

155    Объем прямоугольного параллелепипеда  

156   Объем прямой призмы  

157   Объем цилиндра. Контрольный срез "Объѐм призмы"  

158   Вычисление объѐмов тел с помощью  интеграла  

159   Объем наклонной призмы  

160   Объем пирамиды  

161   Объем конуса  

162   Решение задач по теме: "Объѐмы наклонной призмы, 

пмрамиды и конуса" 

 

163   Объем шара  

164   Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора  

165   Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора  

166   Площадь сферы  

167   Решение задач по теме: «Объем шара и площадь сферы»  

168   Контрольная работа    по теме: "Объѐмы тел"  

169   Зачѐт по теме : "Объѐмы тел"  

170   Понятие вектора в пространстве  

171   Сложение и вычитание векторов  

172   Умножение вектора на число  

173   Компланарные векторы. Правило параллелепипеда  

174   Разложение вектора по трѐм некомпланарным векторам  

175   Зачѐт по теме "Векторы в пространстве"  

176   Прямоугольная система координат в пространстве  

177   Координаты вектора  



178   Связь между координатами векторов и координатами 

точек 

 

179   Связь между координатами векторов и координатами 

точек 

 

180   Простейшие задачи в координатах  

181   Контрольный срез "Простейшие задачи в координатах"   

182   Угол между векторами  

183    Скалярное произведение векторов.  

184   Вычисление углов между прямыми и плоскостями  

185   Решение задач по теме «Скалярное произведение 

векторов» 

 

186   Уравнение плоскости  

187    Центральная , зеркальная и осевая симметрия  

188   Параллельный перенос.Преобразование подобия  

189   Контрольная работа   по теме: "Метод координат в 

пространстве" 

 

190   Зачѐт по теме "Метод координат  в пространстве"  

191    Аксиомы стереометрии и их следствия  

192   Параллельность прямых и плоскостей  

193   Перпендикулярность прямых и плоскостей  

194   Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей  

195   Многогранники: параллелепипед, призма, площади их 

поверхностей 

 

196   Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида  

197   Векторы в пространстве. Действия над векторами. 

Скалярное произведение векторов 

 

198   Цилиндр, конус, шар, площади их поверхностей  

199   Цилиндр, конус, шар, площади их поверхностей  

200   Цилиндр, конус, шар, площади их поверхностей  

201   Объѐм тел  

202   Объѐмы тел  

203   Сфера и шар  

204   Сфера и шар  
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Рабочая программа по физике для 11-го технологического класса средней школы 

составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта  среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. №1897; 

Фундаментального ядра содержания  общего образования по физике и Требований к 

результатам освоения образовательной  программы среднего общего образования, 

представленных в ФГОС. Р 

Разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. закон РФ «Об образовании» (ст.9, п.6; ст.32, п.2, пп.7) 
2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность"(Зарегистрирован 

14.09.2020 № 59808)  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 465 от 03.09.2019 г. "Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 



образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения. 

5. Программа среднего (полного) общего образования. Физика. 10-11классы. Углубленный 

уровень (автор В.А.Касьянов) допущенной МО РФ  (опубликована в сборнике программ 

для общеобразовательных учреждений Физика.10-11кл. Углубленный уровень /сост. 

И.Г.Власова/. - М.: Дрофа, 2014.) 

6. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 31.01.2012 г. № 320-Р 

«О введении Федерального образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области. 

7. Базисный учебный план МБОУ «Средняя школа № 70» г. Ульяновска. 

         При составлении рабочей программы, календарно - тематического и поурочного 

планирования по физике за основу взята программа, утверждѐнная  Министерством 

образования Российской Федерации (10-11 классы, 350 часов), составленная в соответствии с 

учебником физики В. А.Касьянов "Физика - 10" и   "Физика - 11" ( автор программы - В. 

А.Касьянов) 

         Касьянов, В. А. Физика. Углубленный уровень. 10—11 классы: рабочая программа к 

линии УМК В. А. Касьянова : учебно-методическое пособие / В. А. Касьянов, И. Г. 

Власова. — М. : Дрофа, 2017. — 65, [2] c..  

          В соответствии с Базисным учебным планом в 10 Б классе на учебный предмет 

«Физика» отводится 280 часов  (из расчета 4 часа в неделю).  

        При реализации общеобразовательных программ в МБОУ СШ №70 используются 

различные образовательные технологии, в том числе при необходимости (при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуации) дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Общеобразовательная программа 

реализуется организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

       

Особенностями изложения содержания курса являются: 

 • единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной детализации при 

изучении структуры вещества (от макро- до микро-масштабов).  

 • отсутствие деления физики на классическую и современную (специальная теория 

относительности рассматривается вслед за механикой Ньютона как ее обобщение на случай 

движения тел со скоростями, сравнимыми со скоростью света); 

 • доказательность изложения материала, базирующаяся на простых математических методах 

и качественных оценках (позволяющих получить, например, выражение для силы трения 

покоя; 

 • максимальное использование корректных физических моделей и аналогий (модели: модели 

кристалла, электризации трением; аналогии:  движения частиц в однородном гравитационном 

и электростатическом полях; 

 • обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей (законы Ньютона, 

Гука, Кулона, сложения скоростей и используемых моделей (материальная точка, идеальный 

газ и т. д.); 

 • рассмотрение принципа действия современных технических устройств 

(светокопировальной машины, электростатического фильтра для очистки воздуха от пыли, 

клавиатуры компьютера, прикладное использование физических явлений (явление 

электризации трением в дактилоскопии;  

  • общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпредметных связей 

(симметрия в природе и живописи, упругие деформации в биологических тканях, 

физиологическое воздействие перегрузок на организм, существование электрического поля у 

рыб. 



 

Цели изучения физики в средней школе следующие:  
• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение объектов и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств;  

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования   по курсу «Физики» 

 

Личностные: 

-  формирование навыков будущего – креативности, критического мышления, кооперации, и 

сотрудничества 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

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



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

Метапредметные: 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

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

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

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

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

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

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

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

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

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
     -   умение представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

      -  формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся (читательской, 

естественнонаучной, математической в области ИКТ) 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 



деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

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

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

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

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

Предметные: 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 
избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 
исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 



– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 
экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 
уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 
физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 
задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки результатов эксперимента. 
 

Содержание программы учебного предмета «Физика – 11» 

 

Электродинамика (44 ч)  

Постоянный электрический ток (16 ч)  

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. Закон 

Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость 

удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры. 

Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. 

Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. 

Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—

Ленца. Передача электроэнергии от источника к потребителю. Электрический ток в растворах 

и расплавах электролитов.  

       Фронтальная лабораторная работа  

1. Исследование смешанного соединения проводников.  

2. Изучение закона Ома для полной цепи.  

Предметные результаты изучения данной темы позволяют:  

—давать определения понятий: электрический ток, постоянный электрический ток, источник 

тока, сторонние силы, дырка, изотопический эффект, последовательное и параллельное 

соединения проводников, куперовские пары электронов, электролиты, электролитическая 

диссоциация, степень диссоциации, электролиз; физических величин: сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического тока;  

—объяснять условия существования электрического тока, принцип действия шунта и 

добавочного сопротивления; объяснять качественно явление сверхпроводимости 

согласованным движением куперовских пар электронов;  

—формулировать законы Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи с одним и 

несколькими источниками, закон Фарадея;  

—рассчитывать ЭДС гальванического элемента;  

—исследовать смешанное сопротивление проводников;  

—описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединения 

проводников; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и 

напряжения с помощью амперметра и вольтметра, по измерению ЭДС и внутреннего 

сопротивления проводника;  



—наблюдать и интерпретировать тепловое действие электрического тока, передачу мощности 

от источника к потребителю;  

—использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля—

Ленца для расчета электрических цепей;  

—исследовать электролиз с помощью законов Фарадея.  

Магнитное поле (12 ч)  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории заряженных 

частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие 

электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в 

веществе. Ферромагнетизм.  

Предметные результаты изучения данной темы позволяют:  

—давать определения понятий: магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, 

однородное магнитное поле, собственная индукция, диамагнетики, парамагнетики, 

ферромагнетики, остаточная намагниченность, кривая намагничивания; физических величин: 

вектор магнитной индукции, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

контура, магнитная проницаемость среды;  

—описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, поведение рамки с 

током в однородном магнитном поле, взаимодействие токов;  

—определять направление вектора магнитной индукции и силы, действующей на проводник с 

током в магнитном поле;  

—формулировать правило буравчика и правило левой руки, принципы суперпозиции 

магнитных полей, закон Ампера;  

—объяснять принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической 

системы, электродвигателя постоянного тока, масс-спектрографа и циклотрона;  

—изучать движение заряженных частиц в магнитном поле;  

—исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, 

прогнозировать и анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных условиях.  

Электромагнетизм (7 ч)  

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы 

получения индукционного тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной индукции. 

Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние.  

        Фронтальная лабораторная работа  

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 
 Предметные результаты изучения данной темы позволяют:  

—давать определения понятий: электромагнитная индукция, индукционный ток, 

самоиндукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор, физических величин, 

коэффициент трансформации;  

—описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, опыты 

Генри, явление электромагнитной индукции;  

—использовать на практике токи замыкания и размыкания;  

—объяснять принцип действия трансформатора, генератора переменного тока; приводить 

примеры использования явления электромагнитной индукции в современной технике: 

детекторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧпечах, записи и 

воспроизведении информации, в генераторах переменного тока; объяснять принципы 

передачи электроэнергии на большие расстояния. 

 Цепи переменного тока (9 ч)  



Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Примесный полупроводник — 

составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор.  

Предметные результаты изучения данной темы позволяют:  

—давать определения понятий: магнитоэлектрическая индукция, колебательный контур, 

резонанс в колебательном контуре, собственная и примесная проводимость, донорные и 

акцепторные примеси, p—n-переход, запирающий слой, выпрямление переменного тока, 

транзистор; физических величин: фаза колебаний, действующее значение силы переменного 

тока, ток смещения, время релаксации, емкостное сопротивление, индуктивное 

сопротивление, коэффициент усиления;  

—описывать явление магнитоэлектрической индукции, энергообмен между электрическим и 

магнитным полем в колебательном контуре и явление резонанса, описывать выпрямление 

переменного тока с помощью полупроводникового диода; 

 —использовать на практике транзистор в усилителе и генераторе электрических сигналов;  

—объяснять принцип действия полупроводникового диода, транзистора.  

Электромагнитное излучение (38 ч) 

 Излучение и прием электромагнитных волн  радио- и СВЧ-диапазона (5 ч)  

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая 

электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр 

электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, 

радиовещание.  

Предметные результаты изучения данной темы позволяют:  

—давать определения понятий: электромагнитная волна, бегущая гармоническая 

электромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно-поляризованная) 

электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт волны, луч, 

радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала, амплитудная и частотная модуляция; 

физических величин: длина волны, поток энергии и плотность потока энергии 

электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны;  

—объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от ускорения излучающей 

заряженной частицы, от расстояния до источника излучения и его частоты; 

 —описывать механизм давления электромагнитной волны;  

—классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; —описывать опыт по 

сборке простейшего радиопередатчика и радиоприемника. 

 Геометрическая оптика (15 ч)  
Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. Построение 

изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение 

предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы. 

Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила 

системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы, 

увеличивающие угол зрения.  

        Фронтальная лабораторная работа  

3. Измерение показателя преломления стекла.  
Предметные результаты изучения данной темы позволяют:  

—давать определения понятий: передний фронт волны, вторичные механические волны, 

мнимое и действительное изображения, преломление, полное внутреннее отражение, 

дисперсия света, точечный источник света, линза, фокальная плоскость, аккомодация, лупа; 

физических величин: угол падения, угол отражения, угол преломления, абсолютный 

показатель преломления среды, угол полного внутреннего отражения, преломляющий угол 



призмы, линейное увеличение оптической системы, оптическая сила линзы, поперечное 

увеличение линзы, расстояние наилучшего зрения, угловое увеличение;  

—наблюдать и интерпретировать явления отражения и преломления световых волн, явление 

полного внутреннего отражения, явления дисперсии;  

—формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления;  

—описывать опыт по измерению показателя преломления стекла;  

—строить изображения и ход лучей при преломлении света, изображение предмета в 

собирающей и рассеивающей линзах;  

—определять положения изображения предмета в линзе с помощью формулы тонкой линзы;  

—анализировать человеческий глаз как оптическую систему;  

—корректировать с помощью очков дефекты зрения;  

—объяснять принцип действия оптических приборов, увеличивающих угол зрения: лупу, 

микроскоп, телескоп;  

—применять полученные знания для решения практических задач.  

Волновая оптика (8 ч)  

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Интерференция 

света. Дифракция света. Дифракционная решетка.  

        Фронтальная лабораторная работа 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света.  

6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.  

Предметные результаты изучения данной темы позволяют:  

—давать определения понятий: монохроматическая волна, когерентные волны и источники, 

интерференция, просветление оптики, дифракция, зона Френеля; физических величин: время 

и длина когерентности, геометрическая разность хода интерферирующих волн, период и 

разрешающая способность дифракционной решетки; 

 —наблюдать и интерпретировать результаты (описывать) демонстрационных экспериментов 

по наблюдению явлений интерференции и дифракции света;  

—формулировать принцип Гюйгенса—Френеля, условия минимумов и максимумов при 

интерференции волн, условия дифракционного минимума на щели и главных максимумов при 

дифракции света на решетке; 

 —описывать эксперимент по измерению длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки;  

—объяснять взаимное усиление и ослабление волн в пространстве;  

—делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной 

щелью;  

—выбирать способ получения когерентных источников;  

—различать дифракционную картину при дифракции света на щели и на дифракционной 

решетке.  

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (10 ч)  

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства 

частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Лазеры. Электрический разряд в газах. 

        Фронтальная лабораторная работа  

7. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания.  

Предметные результаты изучения данной темы позволяют:  

—давать определения понятий: тепловое излучение, абсолютно черное тело, фотоэффект, 

фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, 

линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, самостоятельный и 

несамостоятельный разряды; физических величин: работа выхода, красная граница 

фотоэффекта, энергия ионизации;  



—разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы Планка, 

теории атома водорода;  

—формулировать законы теплового излучения: Вина и Стефана—Больцмана, законы 

фотоэффекта, соотношения неопределенностей Гейзенберга, постулаты Бора;  

—оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, кинетическую 

энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого атомом водорода;  

—описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную модель 

атома;  

—объяснять принцип действия лазера;  

—сравнивать излучение лазера с излучением других источников света.  

  

Физика высоких энергий (15 ч) 

 Физика атомного ядра (9 ч)  

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность.   

Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное 

оружие. Биологическое действие радиоактивных излучении 

Фронтальная лабораторная работа  
 8. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям).  

Предметные результаты изучения данной темы позволяют:  

—давать определения понятий: протонно-нейтронна модель ядра, изотопы, радиоактивность, 

альфа- и бета-распад, гамма-излучение, искусственная радиоактивность, цепная реакция 

деления, ядерный реактор, термоядерный синтез; физических величин: удельная энергия 

связи, период полураспада, активность радиоактивного вещества, энергетический выход 

ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, доза 

поглощенного излучения, коэффициент качества;  

—объяснять принцип действия ядерного реактора; 

 —объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС;  

—прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также рациональное 

природопользование при внедрении управляемого термоядерного синтеза (УТС). 

 Элементарные частицы (6 ч)  

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

 Предметные результаты изучения данной темы позволяют:  

—давать определения понятий: элементарные частицы, фундаментальные частицы, 

античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, барионный заряд, 

адроны, лептоны, мезоны, барионы, гипероны, кварки, глюоны;  

—классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; —

формулировать принцип Паули, законы сохранения лептонного и барионного зарядов; 

 —описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

 —приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов.  

  

Элементы астрофизики (6 ч) 

 Эволюция Вселенной (6 ч)  

Структура Вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. Закон Хаббла. Космологическая 

модель ранней Вселенной. Эра излучения. Нуклеосинтез в ранней Вселенной. Образование 

астрономических структур. Эволюция звезд и эволюция Солнечной системы. Органическая 

жизнь во Вселенной. 

 Предметные результаты изучения данной темы позволяют:  



—давать определения понятий: астрономические структуры, планетная система, звезда, 

звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, белый 

карлик, нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной, реликтовое 

излучение, протон-протонный цикл, комета, астероид, пульсар; —интерпретировать 

результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик;  

—формулировать закон Хаббла;  

—классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого взрыва;  

—представлять последовательность образования первичного вещества во Вселенной;  

—объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы; —с 

помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии эволюции Вселенной в 

будущем.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на углублѐнном 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 неопределѐнностей Гейзенберга, законы 

сохранения зарядового и массового чисел и энергии в ядерных реакциях, закон 

радиоактивного распада); 

 описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжѐнность 

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 звѐздах, в звѐздных 

системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звѐзд 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 учѐтом 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 расчѐтные 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 расчѐты на основании имеющихся данных, анализировать результаты и 

корректировать методы решения с учѐтом 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 учѐных-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 еѐ 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. 

 

 

Обобщающее повторение (24 ч) 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика-11»  с учетом рабочей 

программы воспитания 

(4 часа в неделю; всего 140 часов) 

№ Название темы 

 

Ко- во 

часов 

Лаб. раб. Конт. 

раб. 

1.  Электродинамика 44 3 3 

2.  Электромагнитное излучение 38 4 3 

3.  Физика высоких энергий 15 1 1 

4.  Элементы астрофизики 6   

5.  Обобщающее повторение 24   

6.  Физический практикум  10 8  

7.   Итоговая К.Р.Резерв 3  1 

 Итого: 140 8/8 8 
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Рабочая программа по астрономии составлена 
    • В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы; примерной программы средней (полной) общеобразовательной 

школы и авторской программы (базовый уровень) учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 

класс. (автор программы Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2018г.), рекомендованная письмом 

департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263. 

            • В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, вводится стандарт среднего (полного) 

общего образования по астрономии (базовый уровень). 

            • В соответствии с  учебниками (включенными в Федеральный перечень): 

 

     Согласно учебному плану предмет астрономия относится к области естественных наук и на 

его изучение в 11  классе отводится 35 часов (34 учебных недели и 1 - резерв), из расчета 1 час 

в неделю. Уровень обучения - базовый. 

        Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике «Астрономия. 11 класс», Б. А. 

Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут, 2018 г. 

 

При реализации общеобразовательных программ в МБОУ СШ №70 используются 

различные образовательные технологии, в том числе при необходимости (при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуации) дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Общеобразовательная программа 

реализуется организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

 

        Целями  изучения предмета «Астрономии» в 11  классе является:  

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы 

и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 -использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

-формирование научного мировоззрения; 



-формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

      Задачи 

-формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной; 

-формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять исследования 

с использованием измерительных приборов. 

       Формы организации учебного процесса:   классные, внеклассные, индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые 

       Формы контроля:  проверочная работа, практическая работа, тест 

   

      Виды организации учебного процесса: самостоятельная работа, тест, работа по 

карточкам, проект с использованием ИКТ, ресурсов интернета. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-

математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются 

формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Цели и задачи изучения астрономии. 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся 

следующие цели: 

-понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

-познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

-получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира; 

-осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

-ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

-выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

     Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что 

основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, 

внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Изучение курса рассчитано на 35 часов.  

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны 

проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на 

том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании 

наблюдений этих объектов, в особенности, планет, необходимо учитывать условия их 

видимости. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются:  

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя —

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, критическое мышление, кооперации, сотрудничество, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к 

отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей  и достижений нашей страны, к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к  историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — 
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 



значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям;  

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с  другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность 

к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к  физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

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

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре  — мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 

отношение к родной земле, природным богатствам России и  мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта;  

• в сфере отношений обучающихся к труду, в  сфере социально-экономических 

отношений  — уважение всех форм собственности, готовность к  защите своей 

собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду 

и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• самостоятельно определять цели, ставить и  формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  



• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели;  

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

• определять несколько путей достижения поставленной цели;  

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективностт расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

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

 • сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

 Выпускник научится:  
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий;  

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи;  

• искать и находить обобщенные способы решения задач;  

• приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

• анализировать и преобразовывать проблемно противоречивые ситуации;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться); 

• умение представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся (читательской, 

естественнонаучной, математической в области ИКТ) 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

Выпускник научится:  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами);  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в  разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);  

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;  



• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального);  

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

 

 Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по темам.  

1. Астрономия, ее значение  и связь с другими науками 

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой;  

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

2. Практические основы астрономии 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют:  

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 

и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и  зимнее время); 

 — объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;  

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;  

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

 

3. Строение Солнечной системы  

Предметные результаты освоения данной темы позволяют:  

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира;  

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица);  

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 

угловым размерам и расстоянию; 

 — формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера;  

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы;  

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

 



4. Природа тел Солнечной системы  

Предметные результаты изучения темы позволяют:  

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 — перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения;  

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;  

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли;  

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;  

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий;  

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 — объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

 

5. Солнце и звезды 

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год);  

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;  

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности;  

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;  

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;  

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»;  

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд;  

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых;  

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;  

— описывать этапы формирования и эволюции звезды;  

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

 

6. Строение и эволюция Вселенной 

 Предметные результаты изучения темы позволяют:  

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение);  



— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика);  

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»;  

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;  

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик;  

— формулировать закон Хаббла;  

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых;  

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной;  

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

 — интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще 

неизвестна. 

 

7. Жизнь и разум во Вселенной 

Предметные результаты позволяют:  

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной.  

 

 

 

      Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и  способов деятельности должен системнодеятельностный подход. В 

соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

      Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

      1. цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других;  

     2. учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения 

в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе;  

     3. организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 



быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление:  
• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 • о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

• об истории науки;  

• о новейших разработках в области науки и технологий;  

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); 

 • о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

 

Выпускник сможет:  
• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи);  

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

 • использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач;  

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. С точки зрения формирования 

универсальных учебных действий в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности выпускник научится:  

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 • находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека;  

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;  



• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 • адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Астрономия, ее значение  и связь с другими науками (2ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия.  

Практические основы астрономии (5ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы(7ч) 



Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы(8ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды(6ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели 

звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы.  

Строение и эволюция Вселенной(5ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: 

газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Нестационарная Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной(2ч) 

 Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

 

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

(1 час в неделю; всего 35 часов) 

№ п/п Содержание программы 
Количество 

часов 

1 Астрономия, ее значение и связь с другими науками 2 

2  Практические основы астрономии. 5 

3  Строение Солнечной системы. 7 

4  Природа тел солнечной системы. 8 

5  Солнце и звѐзды. 6 

6  Строение и эволюция Вселенной. 5 

7  Жизнь и разум во Вселенной 1 

8 Резерв 1 

9 ВСЕГО                                                      35 
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           Особенностью проектов на старшей ступени образования (10—11 классы) является их 

исследовательский, прикладной характер. ФГОС нового поколения требует использования в 

образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы общего образования. Программа позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы. 

            Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать 

новые знания. 

Методы преподавания данного курса определяются целями и задачами, направленного 

на формирование способностей учащихся и основных компетентностей в предмете.  

Метод проблемного обучения основан на создании проблемной ситуации, активной 

познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов.  

Исследовательский метод обеспечивает овладение методами научного познания в 

процессе поиска и является условием формирования интереса. 

 Возможные приемы организации деятельности:  

- Лекция  

- Семинар  

- Практическая работа  

- «Мозговой штурм»  

            - Работа с источниками, в частности с документами. Наибольшее внимание будет 

уделено практическим заданиям по выработке запланированных навыков и умений – 

выполнению творческих заданий, итогом которых будет являться защита индивидуальных 

проектов. 

Во время учебных занятий могут использоваться различные виды индивидуальной, 

парной и групповой работы.  

 

1.2.Общие цели среднего общего образования с учетом специфики учебного 

предмета 

Рабочая программа  ориентирована на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей, 

формирование навыков  самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 

и профессиональной ориентации содержания учебного предмета «Индивидуальный учебный 

проект», подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

1.3.Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный учебный проект» 

обеспечивает преемственность обучения с подготовкой обучающихся по программам 

основного общего образования. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект), направленную на формирование 

личностных и метапредметных результатов обучения.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся под руководством преподавателя 

по выбранной теме в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) в течение двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, Результат освоения 



программы дисциплины должен быть представлен в виде завершѐнного учебного 

исследования или разработанного проекта. 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Индивидуальный учебный проект» 

должно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- всестороннее индивидуальное творческое развитие личности; 

- формирование у обучающихся инициативности и познавательной активности; 

- выработку навыка самостоятельной навигации в информационных системах и 

ресурсах; 

- универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в 

жизни проблем: в процессе  самоопределения, образования и  в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4.Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Индивидуальный учебный проект» относится к предметной 

области:  

1.5. Количество часов по учебному плану 

      Общее количество часов по учебному предмету за два года обучения - 68, количество 

часов в неделю для каждого года обучения - 1. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
2.1. Личностные результаты освоения программы учебного предмета отражают:  

ЛР.1) уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

ЛР.2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

ЛР.3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

ЛР.4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

ЛР.5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

ЛР.6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР.7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

ЛР.8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

ЛР.9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  



ЛР.10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных  проблем;  

ЛР.11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 
 

2.2. Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета отражают:  

МР.1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

МР.2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

МР.3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

МР.4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

МР.5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

МР.6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

МР.7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

МР.8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

МР.9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

2.3. Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Индивидуальный учебный проект» отражают:  

ПР.1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

ПР.2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

ПР.3) сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей; 

ПР.4) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов; 

ПР.5) владение умением излагать результаты проектной работы на семинарах, 

конференциях и т.п.; 

ПР.6) сформированность понятий проект, проектирование; 



ПР.7) владение знанием этапов проектной деятельности;  

ПР.8) владение  методами поиска  и анализа научной информации. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 

Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию. 

Раздел 1 Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности. 

 

Тема1.1Общая характеристика  проектной и исследовательской деятельности. 

Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. Особенности монопроекта и 

межпредметного проекта. Учебный проект. Определение темы проекта. Этапы работы над 

проектом. 

Методы исследования. Технология составления плана работы. Определение цели, задач 

проекта. Виды источников информации.  Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с 

ресурсами Интернета.  Составление глоссария по теме исследования. Что такое плагиат и как 

его избегать в своей работе.  

Тема 1.2 Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. «Учебное 

проектирование». 

 (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров). Технология презентации. Создание 

компьютерной презентации.   Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение 

отвечать на незапланированные вопросы. Составление архива проекта. Составление архива 

проекта: электронный вариант. Публичное выступление на трибуне и личность. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. Подготовка авторского доклада. 

Представление работы, предзащита проекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций.  

 

Примерная тематика учебных проектов: 

 

                                                                                   

 Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. Введение, основная часть 

научного исследования. Методы исследования. Результаты опытно-экспериментальной 

работы.   Графические материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению. 

Тезисы.   Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(КУРСА)_Индивидуальный учебный проект,  

                                                                                                                                                          

11 класс 
                                                                                                                                                                      наименование учебного предмета     

класса (года обучения)                     
 

№ 

п/п 
Раздел, тема Тема урока 

Вид 

занятий 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 2 3 4 5 

  10 класс   

1 Введение Особенности проектной 

деятельности. Основные 

требования к исследованию 

урок выделяют главное, сравнивают 

 Раздел 1. 

Теоретически

е основы 

исследователь

ской и 

проектной 

деятельности 

Тема 1.1.  Общая 

характеристика  проектной 

и исследовательской 

деятельности 

  

2 Виды школьных проектов. 

Основные технологические 

подходы  

урок имеют представления о направлении 

своего проекта 

3 Особенности монопроекта и 

межпредметного проекта 

урок имеют представления о направлении 

своего проекта 

4 Учебный проект. Определение 

темы проекта 

урок имеют представления о направлении 

своего проекта 

5 Этапы работы над проектом урок имеют представления о направлении 

своего проекта 

6 Этапы работы над проектом практич

еская 

работа 

выделяют главное, сравнивают 

7 Методы исследования урок выделяют главное, сравнивают 

8 Технология составления плана 

работы 

урок выделяют главное, сравнивают 

9 Определение цели, задач 

проекта 

урок выбирают направлении своего проекта 

10  Определение цели, задач 

проекта 

практич

еская 

работа 

выбирают направлении своего проекта 

11  Виды источников 

информации.  Алгоритм 

работы с литературой 

урок выделяют главное, сравнивают, 

оформляют библиографический 

список в соответствии с требованиями 

ГОСТа 

12  Работа в библиотеке: работа в 

тематическом каталоге, поиск 

по  индексу статей периодики 

практич

еская 

работа 

выделяют главное, сравнивают, 

выделяют главное, сравнивают, кратко 

выражают свои мысли 

13  Работа с электронным 

каталогом библиотеки 

практич

еская 

работа 

исследуют практические ситуации, 

оформляют библиографический 

список в соответствии с требованиями 

ГОСТа   

14  Алгоритм работы с ресурсами 

Интернета.  Составление 

глоссария по теме 

урок объясняют понятия 



исследования 

15  Что такое плагиат и как его 

избегать в своей работе 

урок исследуют практические ситуации 

16  Итоговое занятие  по теме  

«Общая характеристика  

проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

Урок- 

тестиров

ание 

выделяют главное, сравнивают, кратко 

выражают свои мысли 

17  Составление плана 

информационного текста 

практич

еская 

работа 

выделяют главное, сравнивают, кратко 

выражают свои мысли , составляют 

развернутый план своего проекта 

18  Тезисы. Конспект.  выделяют главное, сравнивают, кратко 

выражают свои мысли 

19  Тезисы. Конспект. практич

еская 

работа 

выделяют главное, сравнивают, кратко 

выражают свои мысли 

20  Цитирование. Правила 

оформления цитат 

урок цитируют  источники в соответствии с 

требованиями ГОСТа 

21  Рецензирование, отзыв о 

работе 

  

22  Правила оформления цитат. 

Рецензирование, отзыв о 

работе 

практич

еская 

работа 

цитируют  источники в соответствии с 

требованиями ГОСТа 

23  Определение научной 

проблемы: определение 

объекта и предмета 

исследования. 

урок выделяют главное, сравнивают, кратко 

выражают свои мысли 

24  Определение научной 

проблемы: постановка цели и 

задач исследования. 

урок выделяют главное, сравнивают, кратко 

выражают свои мысли 

25  Определение научной 

проблемы: постановка цели и 

задач исследования. 

практич

еская 

работа 

выделяют главное, сравнивают, кратко 

выражают свои мысли 

26  Выдвижение гипотезы 

исследования 

тренинг исследуют  практические ситуации 

27  Структура учебного реферата. урок  

28  Тема, цель, задачи реферата  формулируют  цели и задачи 

исследования 

29  Формулировка темы, 

определение  актуальности 

темы, проблемы реферата 

тренинг формулируют тему работы, 

определяют ее актуальность 

30  Требования к оформлению 

письменной части работы 

урок оформляют результаты своего труда, 

работа в текстовом редакторе 

31  Реферат по проблеме 

исследования 

урок объясняют  понятия 

32  Эссе по проблеме 

исследования 

урок оформляют результаты своего труда, 

работа в текстовом редакторе 

33  Защита реферата по теме 

исследования 

зачет защищают реферат по теме 

исследования 

34  Итоговое занятие по теме 1.1.   

     



  11 класс   

  Тема 1.2. Алгоритм 

проектной и 

исследовательской 

деятельности.  

«Учебное проектирование». 

  

35   Структура исследовательской 

работы, критерии оценки 

урок знакомятся со структурой 

исследовательской работы и  

критериями оценки 

36  Этапы исследовательской 

работы.  

урок знакомятся со структурой 

исследовательской работы 

37  Введение научного 

исследования 

урок знакомятся со структурой 

исследовательской работы 

38  Работа над введением 

научного исследования 

практич

еская 

работа 

работают над введением научного 

исследования 

39  Основная часть исследования  знакомятся со структурой 

исследовательской работы 

40  Работа над основной частью 

исследования 

практич

еская 

работа 

работают над основной частью 

исследования. Отбирают информацию. 

41  Работа над основной частью 

исследования 

практич

еская 

работа 

работают над основной частью 

исследования. Отбирают информацию.  

42  Работа над основной частью 

исследования 

практич

еская 

работа 

работают над основной частью 

исследования 

43  Работа над основной частью 

исследования. 

практич

еская 

работа 

работают над основной частью 

исследования. Корректируют 

информацию 

44  Методы исследования урок знакомятся со структурой 

исследовательской работы 

45  Методы исследования практич

еская 

работа 

выбирают методы исследования своей 

работы 

46  Результаты опытно-

экспериментальной работы 

 знакомятся со структурой 

исследовательской работы 

47  Результаты опытно-

экспериментальной работы 

практич

еская 

работа 

оформляют результаты опытно-

экспериментальной работы 

48  Графические материалы 

проекта: виды, технология, 

требования к оформлению 

урок знакомятся со структурой 

исследовательской работы 

49  Тезисы. урок знакомятся со структурой 

исследовательской работы: 

оформляют тезисы работы 

50  Способы оформления 

конечных результатов 

индивидуального проекта  

(презентаций, защиты, 

творческих отчетов, 

урок знакомятся с оформлением  и 

презентацией результатов своего труда 



просмотров). 

51  Технология презентации урок делают  презентацию по теме своего 

проекта 

52  Создание компьютерной 

презентации. 

практич

еская 

работа 

делают  презентацию по теме своего 

проекта 

53  Создание компьютерной 

презентации. 

практич

еская 

работа 

делают  презентацию по теме своего 

проекта 

54  Создание компьютерной 

презентации. 

практич

еская 

работа 

делают  презентацию по теме своего 

проекта 

55  Навыки монологической речи урок выделяют главное, сравнивают, кратко 

выражают свои мысли 

56  Аргументирующая речь урок выделяют главное, сравнивают, кратко 

выражают свои мысли 

57  Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. 

урок выделяют главное, сравнивают, кратко 

выражают свои мысли 

58  Архив проекта. Составление 

архива проекта: электронный 

вариант 

урок делают самоанализ своего проекта 

59  Публичное выступление на 

трибуне и личность 

урок выделяют главное, сравнивают, кратко 

выражают свои мысли 

60  Главные предпосылки успеха 

публичного выступления 

урок выделяют главное, сравнивают, кратко 

выражают свои мысли 

61  Подготовка авторского 

доклада. 

практич

еская 

работа 

презентуют результаты своего труда 

62  Представление работы, 

предзащита проекта. 

тренинг презентуют результаты своего труда 

63  Представление работы, 

предзащита проекта. 

тренинг презентуют результаты своего труда 

64  Корректировка проекта с 

учетом рекомендаций 

урок презентуют результаты своего труда 

65  Защита 

проекта/исследовательской 

работы 

конфере

нция 

презентуют результаты своего труда, 

делают самоанализ своего проекта 

66  Защита 

проекта/исследовательской 

работы 

конфере

нция 

презентуют результаты своего труда, 

делают самоанализ своего проекта 

67  Защита 

проекта/исследовательской 

работы 

конфере

нция 

презентуют результаты своего труда, 

делают самоанализ своего проекта 

68  Анализ достижений и 

недостатков. 

урок делают самоанализ своего проекта 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

a. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению реализации 

учебного предмета 
 

Реализация программы учебного предмета осуществляется  в учебном  кабинете 

химии. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Печатные пособия: 

Таблицы: 

1) периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева. 

2) таблица растворимости кислот, оснований, солей в воде. 
3) электрохимический ряд напряжения металлов. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1) Приборы, приспособления: комплект посуды и принадлежностей для проведения 

лабораторных работ и практических работ по химии. 

2) Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового уровня. 

  

 

Технические средства обучения: 

 1. Компьютер 

2. Доска «СМАРТ» 

3. Компьютерные программы (обучающие и контролирующие)  

Комплект ЭОР: 

 Электронное пособие «Органическая химия 10-11 класс». 

 Электронное приложение к учебнику Г.Е. Рудзитиса «Химия 10 класс». 

 Электронное пособие «Современный открытый урок. Химия. 10 класс» 

4. Телевизор   

 

 

b. Учебно-методическое обеспечение  учебного предмета 

 

Учебные пособия: 

1. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие 

для работников общеобразовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2007. – 80 с. 

2. Сергеева В.П. Проектно – организаторская компетентность учителя в воспитательной 

деятельности. М. 2005. 

3. Метод учебных проектов: Методическое пособие М. 2006. 

4. Е.А. Марон «Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике10кл»-М.: 

Просвещение, 2008. 

 

 



Интернет-ресурсы: 

1. http://www.mon.gov.ru (Министерство образования и науки)  

2. http://www.fipi.ru (портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений)  

3. http://www.ege.edu.ru (информационной поддержки ЕГЭ)  

4. http://www.probaege.edu.ru (портал Единый экзамен)  

5. http://edu.ru/index.php (федеральный портал «Российское образование»)  

6. http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU (федеральный центр тестирования)  

7. http://www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-Педсовет)  

8. http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ (виртуальный учебник по химии)  

9. http://www.schoolchemistry.by.ru/ (школьная химия)  

10. http://www.mec.tgl.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=149 (каталог 

образовательных ресурсов по химии) 

 11. http://www.alhimik.ru/fun/games.html (химические игры Алхимик)  

12. http://home.uic.tula.ru/~zanchem/index.htm (занимательная химия)  

13.www.booksgid.com- Воо^ Gid. Электронная библиотека. 

14. www.school.edu.ru/default.asp- Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность. 

15.http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30- Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

16.http://fiz.1september.ru/- Учебно-методическая газета «Физика». 

dic.academic.ru- Академик. Словари и энциклопедии. 

17.http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

18.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР). 

19.http://www.ict.edu.ru Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.booksgid.com
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2Fdefault.asp
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fpupil%2F%3Fsubject%3D30
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiz.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru


 

 

6. Требования к результатам усвоения учебного курса 

 

Основные формы контроля (измерители обученности): 
1. создание индивидуального проекта и его презентация; 

2. тетрадь с конспектами и выполненными заданиями (решение проблемных 

заданий, практические работы, эссе); 

3. творческие работы (презентации, рефераты, проблемные задания и др.) 

4. выступления во время дискуссий, заседаний круглых столов, интерактивных 

лекций, семинаров. 

Итогом изучения курса является защита проектной работы на школьном уровне. 

 

 

В ходе усвоения учебного материала, выполнения различных видов учебной 

деятельности у обучающегося будут сформированы следующие компетенции: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

-  исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

В ходе решения системы проектных задач у обучающихся должны быть сформированы 

следующие способности: 

  рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 



 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя всѐ 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 

Ульяновска «Средняя школа №70» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной 

и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли 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. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная 

организация вправе использовать материалы всероссийского просветительского 

проекта «Без срока давности», направленные на сохранение исторической 

памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений 

нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям 

современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории 

XX – начала XXI в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству в соответствии с 



идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – 

будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной 

информации, развитие учебно-проектной деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, 

определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при 

изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 68, в 11 

классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

11 КЛАСС 

 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, 

Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. 
 

США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Складывание биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. 

Установление просоветских режимов в странах Восточной Европы. Раскол 

Германии. Советско-югославский конфликт и политические репрессии в 

Восточной Европе. Причины начала холодной войны. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в 

США. Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. 

Возникновение Европейского экономического общества. Федеративная 

республика Германия. Западногерманское «экономическое чудо». Франция 

после Второй мировой войны. Консервативная и трудовая Великобритания. 

Движение против расовой дискриминации в США. Новые течения в идеологии. 

Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. 



США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. 

Информационная революция. Энергетический и экологический кризисы. 

Изменение социальной структуры стран Запада. Рост влияния СМИ и 

политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и неоглобализм. Страны 

Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. Социально-экономическая система Восточной Европы в середине 

ХХ в. Кризисы в ряде социалистических стран. «Пражская весна» 1968 года. 

Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославский социализм. «Бархатные революции» в 

Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО 

против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в. 

 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – 

начале XXI в. 

Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в 

Китае. Война в Корее. Национально-освободительные движения в Юго-

Восточной Азии. Возобновление войны в Индокитае. Американское 

вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. Причины и 

последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже.  

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» 

в Китае. Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. 

Режим Пол Пота в Кампучии. Реформы в социалистических странах Азии, их 

последствия. Япония после Второй мировой войны. Восстановление 

суверенитета Японии и проблема Курильских островов. Японское 

«экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 

«Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. 

Успехи Китая. Причины экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая 

во второй половине ХХ – начале ХХI в.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в 

независимой Индии. Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба 

за его преодоление. Капиталистическая модернизация Тайланда, Малайзии и 

Филиппин. Индонезия и Мьянма 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение и Суэцкий конфликт. Арабо-израильские 

войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. Модернизация в Турции. 

Исламская революция в Иране. Создание исламских режимов. Кризисы в 



персидском заливе. Причины и последствия арабо-израильских войн, 

революции в Иране. 

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной 

зависимости. Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и 

установление диктатур. Ликвидация системы апартеида. Страны 

социалистической ориентации. Конфликт в Африканском Роге. Этнические 

конфликты. Пути развития стран Африки после освобождения от колониальной 

зависимости во второй половине ХХ века, их причины. 

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

Страны Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы к 

социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. Революции и гражданские 

войны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской Америки в 

1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в Чили. Кризис реформ 

и военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах Южной 

Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. Причины и последствия 

революционных движений на Кубе и в Центральной Америке. 

 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка 

вооружений СССР и США, ее последствия. Ракетно-космическое 

соперничество. Международные отношения в 1950-е годы. «Новые рубежи» 

Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление нестабильности 

в мире и Договор о нераспространении ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 и 

ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный кризис. События в 

Афганистане и возвращение к политике холодной войны. Конец холодной 

войны. 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные 

отношения в 1990-е – 2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на 

Балканах. Военные интервенции НАТО. Кризис глобального доминирования 

Запада. Обострение противостояния России и Запада. Интеграционные 

процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН. 

 

Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие 

направления развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная 

энергетика. Освоение космоса. Развитие культуры и искусства во второй 

половине ХХ – начале ХХI в.: литература, театральное искусство, музыка, 



архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское движение Глобальные 

проблемы современности.  
 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

 

СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери 

и демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. 

Репатриация. Борьба с беспризорностью и преступностью. Восстановление и 

развитие экономики и социальной сферы. Восстановление промышленности. 

Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни населения. 

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Послевоенные репрессии.  

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество 

в высших эшелонах власти. Усиление идеологического контроля над 

обществом. Основные тенденции развития советской литературы и искусства. 

Развитие советской науки. Советский спорт.  

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических 

позиций СССР. Послевоенные договоры с побежденными противниками. 

Начало холодной войны, ее причины и особенности. Раскол Европы и 

оформление биполярного мира. СССР и страны Азии 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и 

идеологическая кампания по разоблачению культа личности Сталина. 

Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация государственных 

органов, партийных и общественных организаций. Новая Программа КПСС и 

проект Конституции СССР. 

Основные направления экономического и социального развития СССР в 

1953–1964 гг. Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие 

промышленности. Военный и гражданский секторы экономики. Развитие 

сельского хозяйства и попытки решения продовольственной проблемы. 

Социальное развитие.  

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция 

в СССР. Развитие компьютерной техники. Организация науки. 

Фундаментальная наука и производство. Развитие гуманитарных наук. 

Открытие новых месторождений. Освоение Арктики и Антарктики. 

Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.  



Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской 

культуры. Первые признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть 

и интеллигенция. Развитие образования. Власть и церковь. Зарождение новых 

форм общественной жизни. Развитие советского спорта.  

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция 

благосостояния. Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены в 

пенсионной системе. Общественные фонды потребления. Решение жилищной 

проблемы. Жизнь на селе. Популярные формы досуга. Изменение структуры 

питания. Товары первой необходимости. Книги, журналы, газеты. Туризм. 

Изменение общественных настроений и ожиданий.  

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 

СССР и страны Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая 

система. Распад колониальной системы. СССР и страны третьего мира 

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги 

и значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. 

Брежнева. Конституция СССР 1977 г.  

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. 

Новые ориентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. 

Косыгинская реформа промышленности. Рост социально-экономических 

проблем.  

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические 

приоритеты. Советская космическая программа. Развитие образования. 

Советское здравоохранение.  

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция 

«развитого социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Достижения советского спорта.  

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные 

настроения.  

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая 

общность. Изменение национального состава населения СССР. Развитие 

республик в рамках единого государства. Национальные движения. Эволюция 

национальной политики.  

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. 

Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод 

советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. 

Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и 

его окружение: курс на реформы. 



СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–

1991 гг. Первый этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения 

социально-экономического развития. Второй этап экономических реформ. 

Экономический кризис и окончательное разрушение советской модели 

экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике.  

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. 

Литература. Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях. Результаты политики 

гласности.  

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения 

советской политической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I 

Съезд народных депутатов СССР и его значение. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и 

Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. 

Распад социалистической системы. Результаты политики нового мышления. 

Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис 

межнациональных отношений. Нарастание националистических и 

сепаратистских настроений, обострение межнациональных конфликтов. 

Противостояние между союзным центром и партийным руководством 

республик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка 

нового союзного договора. Августовский политический кризис 1991 года. 

Распад СССР. 
 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях 

рынка. Начало радикальных экономических преобразований. Ваучерная 

приватизация. Положение в экономике России в 1992–1998 гг. Корректировка 

курса реформ. «Олигархический капитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 

1998 года и его последствия. Россия после дефолта. Результаты экономических 

реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской Федерации. Разработка 

новой Конституции России. Нарастание политико-конституционного кризиса в 

условиях ухудшения экономической ситуации. Трагические события осени 

1993 г. в Москве. Конституция России 1993 года и ее значение. Российская 

многопартийность и становление современного парламентаризма. Выборы 

Президента РФ в 1996 году. Результаты политического развития России в 1990-

е гг. Отставка Президента России Б.Н. Ельцина.  



Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и 

регионы России после распада СССР. Федеративный договор. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике.  

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и 

условиях жизни различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы 

населения. Социальное расслоение. Досуг и туризм.  

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России 

в мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в 

Югославии и изменение политики России в отношении Запада. Отношения со 

странами Азии, Африки и Латинской Америки. Россия на постсоветском 

пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней 

политики России в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. 

Противодействие террористической угрозе. Урегулирование кризиса в 

Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Обеспечение гражданского 

согласия и единства общества. Утверждение государственной символики. 

Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства 

В.В. Путина.  

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. 

Военный конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в 

Государственную Думу 2011 г.  

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные 

национальные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. 

Социальная политика. Изменения в структуре, занятости и численности 

населения.  

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 

Последствия распада СССР в сфере науки, образования и культуры. 

Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и монументальное 

искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие науки. 

Формирование суверенной системы образования. Средства массовой 

информации. Российский спорт. Государство и основные религиозные 

конфессии. Повседневная жизнь.  

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. 

Становление нового внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост 

международного авторитета России и возобновление конфронтации со 

странами Запада в 2008–2020 гг.  

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. 

Социально-экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. 



Выборы Президента РФ в 2018 г. Национальные цели развития страны. 

Конституционная реформа 2020 г. Выборы в Государственную Думу VIII 

созыва.  

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с 

Западом в начале XXI в. Давление на Россию со стороны США. 

Противодействие стратегии Запада в отношении России. Фальсификация 

истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на 

Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. 

Специальная военная операция. Противостояние с Западом. Украина – 

неонацистское государство. Новые регионы. СВО и российское общество. 

Россия – страна героев. 

Наш край в 1992–2022 гг. 

Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИСТОРИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского 

служения Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена 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 

образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 



свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, 

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически 

сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского 

народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и 

нормы современного российского общества; понимание значения личного 

вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших 

поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии 

своей страны и мира;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

5) физического воспитания: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на 

основе примеров из истории);  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного 

развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни;  

6) трудового воспитания: 



понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как 

источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности человека;  

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы;  

мотивация и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 

средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность 

экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и 

социальной среде; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, 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; 

9) эмоциональный интеллект: 

развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать 

свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 

исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, 

умение принимать ответственность за свое поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 

исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого 



человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков 

(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения). 
 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения истории 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: 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и 

осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 

основными процедурами исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме 

таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и 

настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, 

выявляя общие черты и различия;  



формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);  

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 другие) – 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 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и 

современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том 

числе межкультурного, в образовательной организации и социальном 

окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план 



действий, определять способ решения, последовательно реализовывать 

намеченный план действий и другие;  

владеть 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, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего 

поколения; 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. 

Совместная деятельность: 

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. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий 

распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития 

культуры народов СССР (России); 



2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ – 

начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, 

образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать 

их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в ХХ – 

начале XXI в.; определять современников исторических событий истории 

России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – 

начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, 

средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать 

полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 

зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 



9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе традиционных 

ценностей российского общества: мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 

народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность противодействовать 

фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 

мира в ХХ – начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения 

истории на уровне среднего общего образования является усвоение 

обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру 

предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 

происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, 

что достижение предметных результатов предполагает не только обращение к 

истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим 

событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен 

до начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть 

повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 

деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным 

историческим материалом урока. 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано 

с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов 

истории России 1914–1945 гг., умением верно интерпретировать исторические 

факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации 



истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–

1945 гг., их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., 

выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России 1914–1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1914–

1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–

1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности 

для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов 

из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные 



тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно 

использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 

конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни 

людей в России и других странах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1914–1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их 

создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, 

особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме 

сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения или опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 

истории России и всемирной истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную 

аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 



различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по 

самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно 

делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать 

их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1914–

1945 гг.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 

процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов; 



соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1914–1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим 

периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию 

при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России 

и всемирной истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, 

явления, процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию 

письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, 

явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками 

исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника 

(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную 

основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный 

исторический источник; 



проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять 

авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); 

используя контекстную информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, 

средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать 

полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления 

проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий 

(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 



отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять 

на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство 

(географические объекты, территории расселения народов, государства, места 

расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, 

процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или 

более исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в 

виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических 

объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-

экономических и геополитических условий существования государств, 

народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме 

по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из 

аутентичных исторических источников и источников исторической 

информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других 

исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для 

участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том 

числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других. 



Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе традиционных 

ценностей российского общества: 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 1914–1945 гг., 

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям 

российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других 

важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к 

событиям, явлениям, процессам истории России; 



используя исторические факты, характеризовать значение достижений 

народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, 

приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа 

при защите Отечества. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., 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; 

особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано 

с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов 

истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 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 г. – начало 

ХХI в.), объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – 

начало ХХI в.), их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало 

ХХI в.), выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

период с 1945 г. по начало ХХI в. 



Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, обучающиеся 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 г. – 

начало ХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их 

деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI 

в.); 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всеобщей истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 

использованием фактического материала, 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 всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 

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 

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) с использованием контекстной 

информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни 



людей в России и других странах, анализируя изменения, происшедшие в 

течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры рассматриваемого периода, 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 всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в 

форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

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 всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов в период с 1945 г. по начало ХХI в.; 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 г. – начало ХХI в.); 

различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 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 другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.); 



на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей России и зарубежных стран по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать 

их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в период 

с 1945 г. по начало ХХI в.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, 

поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических событий, 

явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

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 г. – начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран в 

период с 1945 г. по начало ХХI в., 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 всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его 

создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, и другие, 

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 г. – начало 

ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 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 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими 

источниками исторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.), 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 другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный 

исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 

(определять авторство, время создания, события, связанные с историческими 

источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в. в справочной литературе, 



сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

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 г. – начало ХХI в.); 

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 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и 

зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других). 

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 г. – начало ХХI 

в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 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 другие), изучаемые события, явления, 

процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

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 г. – начало ХХI в.); 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 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение 

исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), 

социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте 

(схеме) по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с 

информацией 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 г. – 

начало ХХI в.) проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов 

истории России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 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 г. – начало 

ХХI в.), в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других. 

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 г. – начало 

ХХI в.), создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

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 г. – 

начало ХХI в.), 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 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.), 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.

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



 11 КЛАСС 

 11 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века 

Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. 

1.1 

Введение. Мир во 

второй половине XX 

в. – начале XXI в. 

 1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2. США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в. 

2.1 

США и страны 

Западной Европы во 

второй половине ХХ 

– начале XXI вв. 

 4     

2.2 

Страны Центральной 

и Восточной Европы 

во второй половине 

ХХ – начале ХХI в. 

 2     

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - начале 

XXI в. 

3.1 

Страны Азии во 

второй половине ХХ 

в. – начале ХХI в. 

 4     

3.2 

Страны Ближнего и 

Среднего Востока во 

второй половине ХХ 

в. – начале ХХI в. 

 1     

3.3 

Страны Тропической 

и Южной Африки. 

Освобождение от 

колониальной 

зависимости 

 1     

3.4 

Страны Латинской 

Америки во второй 

половине ХХ – 

начале ХХI в. 

 1     

3.5 

Повторение и 

обобщение по 

разделу «Страны 

Азии, Африки и 

Латинской Америки 

 1     



во второй половине 

ХХ в. - начале XXI 

в.» 

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

4.1 

Международные 

отношения в конце 

1940-е – конце 1980-

х гг. 

 2     

4.2 

Международные 

отношения в 1990-е – 

2023 г. 

 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 

5.1 

Наука и культура во 

второй половине ХХ 

в. – начале ХХI в. 

 2     

5.2 

Глобальные 

проблемы 

современности 

 1     

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — начало XXI 

века» 

6.1 

Повторение и 

обобщение по курсу 

«Всеобщая история. 

1945 год — начало 

XXI века» 

 1     

Итого по разделу  1   

История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 
СССР в 

послевоенные годы 
 4     

2.2 
СССР в 1953 – 1964 

гг. 
 7     

2.3 
СССР в 1964 - 1985 

гг. 
 8     

2.4 
СССР в 1985 – 1991 

гг. 
 5     

2.5 
Наш край в 1945 – 

1991 гг. 
 1     



2.6 

Обобщение по теме 

«СССР в 1964 – 1991 

гг.» 

 1     

Итого по разделу  26   

Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

3.1 

Российская 

Федерация в 1990-е 

гг. 

 5     

3.2 Россия в ХХI веке  10     

3.3 
Наш край в 1992 - 

2022 гг. 
 1     

3.4 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Российская 

Федерация в 1992 – 

начале 2020-х гг.» 

 1     

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1 Итоговое обобщение  1     

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

 11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучени

я  
 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

Введение. Мир во 

второй половине XX 

в. – начале XXI в. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

2 

Начало холодной 

войны и 

формирование 

биполярной системы 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

3 

США и страны 

Западной Европы во 

второй половине ХХ 

в. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

4 

США и страны 

Западной Европы во 

второй половине ХХ 

в. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

5 США и страны  1     Поле для 



Западной Европы в 

конце ХХ – начале 

XXI в. 

свободного ввода 

6 

Страны 

Центральной и 

Восточной Европы 

во второй половине 

ХХ – начале ХХI в. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

7 

Страны 

Центральной и 

Восточной Европы 

во второй половине 

ХХ – начале ХХI в. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

8 

Страны Восточной и 

Юго-Восточной 

Азии в 1940 – 1970-х 

гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

9 

Страны Азии: 

социалистический 

выбор развития 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

10 

Страны Восточной 

Азии во второй 

половине ХХ в. – 

начале ХХI в. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

11 

Страны Южной и 

Юго-Восточной 

Азии во второй 

половине ХХ в. – 

начале ХХI в. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

12 

Страны Ближнего и 

Среднего Востока во 

второй половине ХХ 

в. – начале ХХI в. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

13 

Страны 

Тропической и 

Южной Африки. 

Освобождение от 

колониальной 

зависимости 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

14 

Страны Латинской 

Америки во второй 

половине ХХ – 

начале ХХI в. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

15 

Повторительно-

обобщающий урок 

по разделу «Страны 

Азии, Африки и 

 1     
Поле для 

свободного ввода 



Латинской Америки 

во второй половине 

ХХ в. - начале XXI 

в.» 

16 

Международные 

отношения в конце 

1940-е – конце 1980-

х гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

17 

Международные 

отношения в конце 

1940-е – конце 1980-

х гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

18 

Международные 

отношения в 1990-е 

– 2023 г. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

19 

Международные 

отношения в 1990-е 

– 2023 г. Кризис 

глобального 

доминирования 

Запада. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

20 

Развития науки во 

второй половине ХХ 

в. – начале ХХI в. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

21 

Развитие культуры и 

искусства во второй 

половине ХХ в. – 

начале ХХI в. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

22 

Глобальные 

проблемы 

современности. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

23 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Всеобщая 

история 1945 – 2022 

гг.» 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

24 

Введение в курс 

«История России. 

1945 год – начало 

ХХI века» 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

25 

Восстановление и 

развитие экономики 

и социальной сферы. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

26 

Политическая 

система в 

послевоенные годы. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

27 Идеология, наука,  1     Поле для 



культура и спорт в 

послевоенные годы. 

свободного ввода 

28 

Место и роль СССР 

в послевоенном 

мире. Внешняя 

политика СССР в 

1945 – 1953 гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

29 

Новое руководство 

страны. Смена 

политического 

курса. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

30 

Экономическое и 

социальное развитие 

в 1953 – 1964 гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

31 

Развитие науки и 

техники. в 1953 – 

1964 гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

32 

Культурное 

пространство в 1953 

– 1964 гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

33 

Перемены в 

повседневной жизни 

в 1953 – 1964 гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

34 
Внешняя политика в 

1953 – 1964 гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

35 

Повторительно-

обобщающий урок 

по темам «СССР в 

послевоенные годы» 

и «СССР в 1953 – 

1964 гг.» 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

36 

Политическое 

развитие СССР в 

1964 - 1985 гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

37 

Социально-

экономическое 

развитие в 1964 - 

1985 гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

38 

Развитие науки, 

образование, 

здравоохранения в 

1964 - 1985 гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

39 

Идеология и 

культура в 1964 - 

1985 гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

40 Повседневная жизнь  1     Поле для 



советского общества 

в 1964 - 1985 гг. 

свободного ввода 

41 

Национальная 

политика и 

национальные 

движения в 1964 - 

1985 гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

42 

Внешняя политика 

СССР в 1964 - 1985 

гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

43 

СССР и мир в 

начале 1980-х. 

Предпосылки 

реформ 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

44 

Социально-

экономическое 

развитие СССР в 

1985 – 1991 гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

45 

Перемены в 

духовной сфере в 

годы перестройки. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

46 

Реформа 

политической 

системы СССР и еѐ 

итоги. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

47 

Новое политическое 

мышление и 

перемены во 

внешней политике. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

48 

Национальная 

политика и подъем 

национальных 

движений. Распад 

СССР 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

49 
Наш край в 1945 – 

1991 гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

50 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «СССР в 

1964 – 1991 гг.» 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

51 

Российская 

экономика в 

условиях рынка 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

52 

Политическое 

развитие Российской 

Федерации в 1990-е 

гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 



53 

Межнациональные 

отношения и 

национальная 

политика в 1990-е 

гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

54 
Повседневная жизнь 

в 1990-е гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

55 

Россия и мир. 

Внешняя политика 

Российской 

Федерации в 1990-е 

гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

56 

Политические 

вызовы и новые 

приоритеты 

внутренней 

политики России в 

начале ХХI в. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

57 
Россия в 2008 – 2011 

гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

58 

Социально-

экономическое 

развитие России в 

начале ХХI в. 

Приоритетные 

национальные 

проекты. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

59 

Культура, наука, 

спорт и 

общественная жизнь 

в 1990-х – начале 

2020-х гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

60 

Культура, наука, 

спорт и 

общественная жизнь 

в 1990-х – начале 

2020-х гг. 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

61 

Внешняя политика в 

начале ХХI в. 

Россия в 

современном мире 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

62 

Внешняя политика в 

начале ХХI в. 

Россия в 

современном мире 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

63 
Россия в 2012 – 

начале 2020-х гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 



64 

Россия сегодня. 

Специальная 

военная операция 

(СВО) 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

65 

Россия сегодня. 

Специальная 

военная операция 

(СВО) 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

66 
Наш край в 1992 – 

2022 гг. 
 1     

Поле для 

свободного ввода 

67 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Российская 

Федерация в 1992 – 

начале 2020-х гг.» 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

68 

Итоговый 

обобщающий урок 

по курсу «История 

России. 1945 год – 

начало ХХI века» 

 1     
Поле для 

свободного ввода 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   
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Рабочая программа учителя  

истории и обществознания  

по учебному курсу «Обществознание»  

11 класс 

Составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

Программа разработана на основе Программы «Обществознание» к предметной линии 

учебников под ред. Л.Н.Боголюбова, разработанной для 10-11 классов. М.: Просвещение, 

2020 

Количество часов: всего-35; в неделю-1 час. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2023 – 2024 учебный год 
 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

Рабочая программа  по обществознанию для 11 класса написана на основании  рабочей 

программы и тематического планирования: 

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

учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 10—11 классы: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень / А. Ю. Лазебникова, Н. И. Городецкая, Е.Л. Рутковская. — М. 

: Просвещение, 2019 

Нормативно-правовой базой для учебного курса являются: 

1. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации  от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

2. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 24.09.2020 № 519 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) С изменениями 

и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 

декабря 2020 г.. 

 

Учебное пособие: Обществознание. 11 класс: учеб.для образоват. Организаций: базовый 

уровень / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.иванова и др.; плд ред. Л.Н.Боголюбова. – 4-е 

изд., доп. – М.: Просвещение, 2018. – 335 с. 

 

Базисный учебный (образовательный) план МБОУ СШ №70 города Ульяновска. На изучение 

обществознания (базовый уровень) в 11 классе средней общей школы отводится 1 час в 

неделю, всего 34 урока. 

Рабочая программа по обществознанию используется с учетом триместровой системы 

обучения. 

При реализации общеобразовательной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе при необходимости (угроза возникновения и (или) возникновении 

отдельных чрезвычайных ситуации) дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Раздел I 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения обществознания включает в себя: 

- формирование навыков будущего – креативности критического мышления, кооперации и 

сотрудничества; 
- осознание значения постоянного личностного развития и непрерывногообразования в 

современном обществе, готовность и способность овладеватьновыми социальными практиками, 

осваивать различные социальные роли; 

- мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учѐту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

- ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали итребованиях права, 

отражающие идеалы общественного блага, укреплениягосударственности и патриотизма, 

гражданского мира. 

Метапредметные  результаты изучения обществознания включают в себя: 

Регулятивные: 

- умение на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень 

притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть 

связь между усилиями и достигнутым результатом; 

- умение на основе изученных в курсе моделей реализации типичныхсоциальных ролей 

решать проблемы, связанные с выполнением человекомопределѐнной социальной роли 

(избирателя, потребителя, пользователя, жителя определѐнной местности, члена 

общественного объединения и т. п.); 

- способность анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях 

конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные 

этим ситуациям; 

Познавательные: 

- проявлениеключевых навыков работы с информацией, еѐ поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества; 

-готовность к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использованию 

полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для профессионального 

образования определѐнного профиля; 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

-  умение представлять результаты проектной и  учебно-исследовательской деятельности;  

- формирование и развитие функциональной  грамотности обучающихся (читательской, 

естественно-научной, математической, в области ИКТ). 

Коммуникативные УУД: 



- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

- проявление ключевых компетентностей, сформированных в курсе и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (обобщѐнные способы решения 

учебных задач, исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение 

 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной средней 

школы содержания программы по обществознанию являются: 

-  понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов, осознание основныхпроблем, тенденций и возможных 

перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические идругие связи социальных объектов и процессов; 

-  владение основными обществоведческими понятиями и терминами 

как познавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально 

одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, 

собственник, потребитель); 

- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать еѐ, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать 

все имеющиеся знания по проблемев единый комплекс; 

- социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем 

активного участника процессов модернизации 

различных сторон общественной жизни; 

- мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к их 

проблематике; 

- умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты, суждения и оценки, их связь с определѐнной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении. 

Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 



3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Экономическая жизнь общества: 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения: 

 выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 



 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политическая жизнь общества: 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 



 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Экономическая жизнь общества: 

 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения: 

 выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
 

Политическая жизнь общества: 

 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел II 

Содержание учебного предмета 

 

Программа курса Обществознание (базовый уровень) в 11 классе предполагает общее 

количество часов - 68, из расчета по 2 учебному часу в неделю. 

 

Тема 1. Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в поддержаниижизнедеятельности общества. Связь экономики с другими 

сферами общественной жизни. Экономика и уровень жизни.Экономическая наука. Уровни 

изучения экономических проблем: макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика. 

Экономика как хозяйство. Экономические отношения и интересы. 

Экономическая деятельность и еѐ измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода и 

социальная ответственность участников экономической деятельности. Тенденции 

экономического развития современной России. 

Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономическогороста. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. Причины 

циклического развития экономики. 

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы спроса и 

предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство.Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды 

безработицы и еѐ социально-экономические последствия. Рынок капитала. Современный 

рынок. 

Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы бизнеса. 

Фирма в экономике: источники финансирования,факторы производства и факторные доходы, 

издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Фискальная и 

монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги,уплачиваемые предприятиями. 

Государственная политика в области занятости.Финансы и финансовые институты. 

Банковская система. Функции банков. Банковские операции. Инфляция: виды и причины. 

Последствия инфляции для экономики. 

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей какотражение их 

экономических отношений. Деловая этика. Экономическая 

свобода и социальная ответственность личности. Рациональное поведениеосновных 

участников экономики. 

Международные экономические отношения. Мировая экономика. Международная торговля. 

Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы еѐ регулирования. 

Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического развития. 

Тема 2. Социальная сфера. 

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. Этнические 

группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные 

конфликты и их причины. Основные признаки, присущие национализму. Молодѐжь как 

социальная группа. Молодѐжная субкультура. Демографическая структура современного 

общества. Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных 



статусов. Социальные роли и ролевое поведение личности. Социальная мобильность, еѐ виды. 

Социальные лифты. Миграционные процессы и связанные с ними проблемы. Социальные 

конфликты и пути их решения. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. 

Социальный контроль, его элементы и формы. Типы социальных санкций. 

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи в 

жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. 

Воспитание детей в семье. Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. 

Изменение роли женщины в современном обществе. 

Тема 3. Политическая жизнь общества. 

Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. Субъекты и 

объекты политической власти. Политическая система общества. Институциональное 

измерение политики. Политические институты современного общества. Государство как 

центральный институт политической системы. Функции государства в условиях 

глобализации. Взаимодействие правового государства и гражданского общества. 

Государственная власть в РФ: политическая роль и функции Президента, высших органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественные объединения в 

политике (политические партии, общественно-политические движения). Демократические 

выборы. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ как политический 

институт. Информационная война. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования и социальная 

роль. Демократические политические ценности российского общества: политические 

свободы, права человека, гражданственность, патриотизм. Политическая социализация в 

современном мире. Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая 

культура демократического общества. Политическое сознание как форма общественного 

сознания. Политическая идеология как отражение политических ценностей. Политическая 

психология. 

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое поведение 

личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. 

Политические движения социальных групп и общностей. Политический экстремизм и 

терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции политического 

лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности политического лидера. 

Политическая элита и еѐ функции. Моральные требования общества к политической элите. 

Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. Национальная 

безопасность. Роль России в мировой политике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

по курсу «Обществознание» с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

(34 часов) 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Даты проведения 

План Факт 

Раздел I. Экономическая жизнь общества (15 ч.) 

1 Введение. Политика и власть 1   

2 Роль экономики в жизни общества 1   

3 Экономика: наука и хозяйство 1   

4 Экономический рост и развитие 1   

5 Рыночные отношения в экономике. 1   

6 Фирма в экономике 1   

7 Правовые основы предпринимательской 

деятельности 

1   

8 Слагаемые успеха в бизнесе 1   

9 Экономика и государство 1   

10 Финансы в экономике 1   

11 Занятность и безработица 1   

12 Мировая экономика 1   

13 Экономическая культура 1   

14 Повторительно-обобщающий урок по 

главе «Экономика» 

1   

15 Контрольно-обобщающий урок 1   

Раздел II. Социальная сфера (8 ч.). 

16 Социальная структура общества 1   

17 Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 

1   

18 Нации и межнациональные отношения 1   

19 Семья и быт 1   



20 Гендер – социальный пол 1   

21 Молодежь в современном обществе 1   

22 Демографическая ситуация в 

современной России. 

1   

23 Контрольно-обобщающий урок 1   

Раздел III. Политическая жизнь общества (11 ч.). 

24 Политика и власть 1   

25 Политическая система 1   

26 Гражданское общество и правовое 

государство 

1   

27 Демократические выборы 1   

28 Политические партии и партийные 

системы 

1   

29 Политическая элита и политическое 

лидерство 

1   

30 Политическое сознание 1   

31 Политическое поведение 1   

32 Политический процесс и культура 

политического участия 

1   

33 Контрольно-обобщающий урок 1   

34 Защита проектов 1   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требований к результатам освоения федеральной образовательной программы 

среднего общего образования (ФОП СОО), представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте СОО, с учѐтом 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 

учѐтом специфики науки химии, еѐ значения в познании природы и в материальной жизни 

общества, а также с учѐтом 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 определѐнных 

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 еѐ 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 еѐ 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 путѐм 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 признаѐтся 

формирование основ химической науки как области современного естествознания, 

практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. С 

методической точки зрения такой подход к определению целей изучения предмета является 

вполне оправданным. 

Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» на базовом 

уровне (10 –11 кл.) являются: 

 формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей 

естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, 

фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и 

понимание сущности доступных обобщений мировоззренческого характера, 

ознакомление с историей их развития и становления; 

 формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и 

химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире 

веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и 

повседневной жизни; 

 развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и объяснением 

химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с 

веществами. 

Наряду с этим, содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в программе 

по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в системе 

среднего общего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени отдаѐтся 

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 убеждѐнности в гуманистической направленности химии, еѐ 

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, отведѐнных для изучения химии, на базовом уровне среднего общего 

образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа 

(1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 
 

11 КЛАСС 

 
 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 
 

Теоретические основы химии 



Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. Энергетические 

уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности распределения 

электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырѐх периодов. Электронная 

конфигурация атомов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств 

химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ по группам и 

периодам. Значение периодического закона в развитии науки. 

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная неполярная и 

полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной химической связи 

(обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы и анионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава вещества. 

Типы кристаллических решѐток. Зависимость свойства веществ от типа кристаллической 

решѐтки. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля вещества 

в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях. 

Скорость реакции, еѐ зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. Химическое 

равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. Принцип 

Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов 

веществ: кислая, нейтральная, щелочная.  

Окислительно-восстановительные реакции.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация таблиц 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», изучение моделей 

кристаллических решѐток, наблюдение 

и описание демонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида водорода в 

присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помощью универсального 

индикатора, реакции ионного обмена), проведение практической работы «Влияние различных 

факторов на скорость химической реакции». 

Расчѐтные задачи. 



Расчѐты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчѐты, расчѐты 

с использованием понятия «массовая доля вещества». 

Неорганическая химия 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия 

неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода). 

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода и 

кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий, цинк, 

хром, железо, медь) и их соединений. 

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение коллекции 

«Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, наблюдение и 

описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия 

с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты массы вещества или объѐма газов по известному количеству вещества, массе или 

объѐму одного из участвующих в реакции веществ, расчѐты массы (объѐма, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

Химия и жизнь 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, развитии 

медицины. Понятие о научных методах познания веществ и химических реакций. 

Представления об общих научных принципах промышленного получения важнейших 

веществ. 

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, 

конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, 

наноматериалы, органические и минеральные удобрения. 

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, правила 

безопасного использования препаратов бытовой химии 

в повседневной жизни. 



Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, 

явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объѐм, агрегатное 

состояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, витамины, 

обмен веществ в организме. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительных 

материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, 

фармацевтическая промышленность, производство косметических препаратов, производство 

конструкционных материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

 
 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА БАЗОВОМ 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). Научно-

методической основой для разработки планируемых результатов освоения программ среднего 

общего образования является системно-деятельностный подход. 



В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов 

освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие 

составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению; 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей 

и исторических традиций базовой науки химии; 

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-

смысловыми установками, присущими целостной системе химического образования; 

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, социокультурными, 

духовно-нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества, 

принятыми в обществе нормами и правилами поведения, способствующими процессам 

самопознания, саморазвития и нравственного становления личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в 

обществе ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и 

правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе; 

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов; 

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при 

анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии; 

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии, 

осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых 

экспериментальных поисков, постоянного труда учѐных 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 своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных и 

правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни и в 

трудовой деятельности; 

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности (в 

рамках своего класса, школы); 

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии; 

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; 

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учѐтом личностных интересов, 

способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизни на 

Земле; 



понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно противостоять 

идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

понимания специфики химии как науки, осознания еѐ 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; 

убеждѐнности в особой значимости химии для современной цивилизации: в еѐ 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении 

условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в 

естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения 

явлений окружающего мира и происходящих в нѐм изменений, умения делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных 

выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности; 

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активному 

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями; 

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

 
 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, 

энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, 

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие 

знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

 
 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 
 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне еѐ рассматривать; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приѐмы 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 отчѐт 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 еѐ достоверность 

и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, 

необходимой для выполнения учебных задач определѐнного типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и различных 

поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: 

применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы, 

аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

 
 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 



 
 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога 

и/или дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно 

выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, 

практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного 

проекта и формулировать выводы 

по результатам проведѐнных исследований путѐм согласования позиций в ходе обсуждения и 

обмена мнениями. 

 
 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

 
 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя 

еѐ 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 учѐтом получения новых знаний о веществах и 

химических реакциях; 

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

11 КЛАСС 

 
 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и 

культуры личности, еѐ 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 объѐм, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решѐтка, 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, гашѐная известь, негашѐная 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 решѐтки конкретного 

вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных 

растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их 

составу к определѐнному 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 

сокращѐнные 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 путѐм 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», объѐмных отношений газов при химических реакциях, массы вещества 

или объѐма газов по известному количеству вещества, массе или объѐму одного из 

участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения 

массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с 

помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химической 

реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-

анионы, на катион аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и 

«Неметаллы») в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с 

веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического 

эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы 

на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую 

из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определѐнных веществ, 

понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 



для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-точечную систему 

обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

1.1 Строение атомов. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева 

3    

1.2 Строение вещества. Многообразие веществ 4    

1.3 Химические реакции 6 1 1  

Итого по разделу 13    

Раздел 2. Неорганическая химия 

2.1 Металлы 6  1  

2.2 Неметаллы 9 1 1  

2.3 Связь неорганических и органических веществ 2    

Итого по разделу 17    

Раздел 3. Химия и жизнь 

3.1 Химия и жизнь 4    

Итого по разделу 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 3  

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 
Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Химический элемент. Атом. Электронная конфигурация атомов 1     

2 Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, их связь с современной теорией 

строения атомов 

1     

3 Закономерности изменения свойств химических элементов и их 

соединений по группам и периодам. Значение периодического 

закона и системы химических элементов Д.И. Менделеева в 

развитии науки 

1     

4 Строение вещества. Химическая связь, еѐ виды; механизмы 

образования ковалентной связи. Водородная связь 

1     

5 Валентность. Электроотрицательность. Степень окисления. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения 

1     

6 Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные 

растворы. Массовая доля вещества в растворе 

1     

7 Классификация и номенклатура неорганических соединений. 1     



№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 
Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Генетическая связь неорганических веществ, различных классов 

8 Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. Закон сохранения массы веществ; закон 

сохранения и превращения энергии при химических реакциях 

1     

9 Скорость реакции. Обратимые реакции. Химическое равновесие 1     

10 Практическая работа № 1. «Влияние различных факторов на 

скорость химической реакции» 

1  1   

11 Электролитическая диссоциация. Понятие о водородном 

показателе (pH) раствора. Реакции ионного обмена. Гидролиз 

органических и неорганических веществ 

1     

12 Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об 

электролизе расплавов и растворов солей 

1     

13 Контрольная работа по разделу «Теоретические основы химии» 1 1    

14 Металлы, их положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева и особенности строения атомов. 

Общие физические свойства металлов 

1     

15 Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов 1     

16 Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, 

кальций, магний, алюминий) и их соединений 

1     

17 Химические свойства хрома, меди и их соединений 1     

18 Химические свойства цинка, железа и их соединений 1     

19 Практическая работа № 2. "Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы»" 

1  1   

20 Неметаллы, их положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева и особенности строения атомов 

1     

21 Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на 

примере кислорода, серы, фосфора и углерода) 

1     

22 Химические свойства галогенов, серы и их соединений 1     

23 Химические свойства азота, фосфора и их соединений 1     

24 Химические свойства углерода, кремния и их соединений 1     

25 Применение важнейших неметаллов и их соединений 1     

26 Обобщение и систематизация знаний по теме «Неметаллы». 

Вычисления по уравнениям химических реакций и 

термохимические расчѐты 

1     

27 Практическая работа № 3. «Решение экспериментальных задач по 

теме "Неметаллы"» 

1  1   

28 Контрольная работа по темам «Металлы» и «Неметаллы» 1 1    

29 Неорганические и органические кислоты. Неорганические и 

органические основания 

1     

30 Амфотерные неорганические и органические соединения. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ 

1     



№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 
Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

31 Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и 

пищевой безопасности, развитии медицины 

1     

32 Представления об общих научных принципах промышленного 

получения важнейших веществ 

1     

33 Человек в мире веществ и материалов 1     

34 Химия и здоровье человека 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 3  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., 

рег. номер — 24480), с учѐтом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 



 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика 

и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, 

что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат 

в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют 

чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной 

литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования 

целостного восприятия и понимания художественного произведения, умения его 

анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными 

особенностями старшеклассников, их литературным развитием, жизненным 

и читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по отношению 

к курсу литературы в основной школе. Происходит углубление межпредметных 

связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, 

что способствует формированию художественного вкуса и эстетического 

отношения к окружающему миру. 

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы 

российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала 

ХХI века, представлены разделы, включающие произведения литератур народов 

России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых 

предметных результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех 

обучающихся. Планируемые предметные результаты на углублѐнном уровне 

реализуются в отношении наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень изучения предмета. 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
  

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 

литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, 

направлены на развитие умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого с учѐтом историко-литературной 



обусловленности, культурного контекста и связей с современностью 

с использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-

литературном 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования на 

базовом уровне в учебном плане отводится 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 

часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 

№273-ФЗ. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.  

3. Учебный план МБОУ СШ№70 на 2019-2020 учебный год  

4.Программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

предмету «Литература».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 



образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413»  

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

Распределение количества часов по темам планируется учителем с опорой на 

методические рекомендации. Учебник под редакцией В. П. Журавлѐва, 11 класс, 

базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух 

частях. М.: Просвещение, 2018 г. 

Каждый из двух предметных компонентов – и русский язык, и литература – 

направлен на достижение общих целей обучения предмету «Русский язык и 

литература» на базовом (и углублѐнном) уровне. 

При реализации программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе, при необходимости (при угрозе возникновения  и (или) 

возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций) дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты: 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 



особенностей; 

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

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

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

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 - формирование навыков будущего – креативности, критического 

мышления, кооперации и сотрудничества. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

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

настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты по литературе в средней школе должны 

обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения 

к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур; приобщение к отечественному 

литературному наследию и через него – к традиционным ценностям 

и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 

русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе 

литератур народов России: 

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; 

роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 

стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман 

М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман 

Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л. Н. Толстого «Война 

и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнѐвый сад» 

А. П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И. А. Бунина 

и А. И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; 

стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. Маяковского; стихотворения 

С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма 

«Реквием» А. А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» 

(избранные главы); роман М. А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); 

роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно 

произведение А. П. Платонова; стихотворения А. Т. Твардовского, 

Б. Л. Пастернака, роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия",  роман В.О. 

Богомолова "В августе сорок четвертого года", повесть А. И. Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины 

XX–XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, 

В. П. Астафьева, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, 

К. Д. Воробьѐва, Ф. А. Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, 

В. М. Шукшина и др.); не менее двух поэтов по выбору (в том числе 

И. А. Бродского, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, 

Н. А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, 

Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе 

А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. Розова и др.); не менее двух 

произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести 



Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, 

Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы 

Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного произведения из литератур народов 

России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, 

М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, 

Ю. Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать 

в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учѐтом неоднозначности 

заложенных в нѐм смыслов и наличия в нѐм 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, силлаботоническая), дольник, 

верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь 

и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика; 

10) умение 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, об изобразительно-выразительных возможностях 



русского языка в художественной литературе и умение применять их в речевой 

практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объѐм 

сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать 

и совершенствовать собственные письменные высказывания с учѐтом норм 

русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

 
11 КЛАСС 

 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца 

XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения 

к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места 

русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) 

и современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью 

и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых 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 учѐтом 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 учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм 

смыслов и наличия в нѐм 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 учѐтом 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 МАТЕРИАЛА 

Введение (1ч)  
Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры 

XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе 

России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало 

развитие русской литературы: русская советская литература; литература, 

официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное 

и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской 

литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора 

человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, 

национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов.  

Изучение языка художественной литературы (1ч) 

Изучение языка художественной литературы. Анализ художественного текста. 

Понятие поэтического языка. 

Из мировой литературы (1ч) 

Недолгое прощание с XIX веком. Поэзия Т.-С. Элиота: «Люди 14 года» Э.-М. 



Ремарк. «На Западном фронте без перемен»: «потерянное поколение» Ф. Кафка. 

«Превращение»: абсурд бытия.  

Проза XX века (1ч) 
Уникальность литературы Русского зарубежья. Литературные центры, 

издательства, газеты и журналы, в которых печатались произведения писателей-

эмигрантов. 

Иван Алексеевич Бунин (4ч) 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность 

словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и 

лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике 

Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 

Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания 

и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного 

крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-

философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». 

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти 

и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. 

Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. 

Рассказ (углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн (5ч) 
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести 

«Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по 

выбору). По этическое изображение природы в повести «Олеся», богатство 

духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее 

обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания 

личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая 

позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». 

Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. 

Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль 

сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической 

прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Леонид Николаевич Андреев (1ч) 
Леонид Николаевич Андреев. Жизнь и творчество. Раннее творчество. На 

перепутьях реализма и модернизма. Л. Андреев и символизм. Писатель-

экспрессионист. Художественное своеобразие произведений писателя. 

Иван Сергеевич Шмелѐв (1ч) 



Иван Сергеевич Шмелѐв. Жизнь и творчество писателя. Трагедия отца. «Солнце 

мѐртвых», «Богомолье», «Лето Господне». Язык произведений Шмелѐва. 

Неравноценность творчества.  

Борис Константинович Зайцев (1ч) 

Борис Константинович Зайцев. Жизнь и творчество. Память о России. 

Особенности религиозного сознания. Художественный мир писателя. 

«Преподобный Сергий Радонежский». Серия беллетризованных биографий. 

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1ч) 
Аркадий Тимофеевич Аверченко. Жизнь и творчество. Журнал «Сатирикон». 

Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя. «Дюжина ножей в спину 

революции».  

Теффи (1ч) 
Теффи. Художественный мир Теффи. Юмористические образы рассказов 

Теффи. Мысли о России. Оценка таланта писательницы современниками. 

Владимир Владимирович Набоков (2ч) 
Владимир Владимирович Набоков. Начало творчества. Классические традиции в 

романах писателя. Язык произведений Набокова, его стилистическая 

индивидуальность. 

Особенности поэзии начала XX века (1ч) 
Особенности поэзии начала XX века. Модернизм: путь к новой гармонии. 

Символизм. Акмеизм. Футуризм. Разнообразие творческих индивидуальностей в 

поэзии Серебряного века. 

Символизм (4ч) 

Истоки русского символизма. В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения. Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Стремление к 

утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

Ф. Сологуб (Ф.К. Тетерников). Жизнь и творчество (обзор). Темы и образы 

поэзии.  

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Тема родины, боль и 

тревога за судьбы России. 

Акмеизм (2ч) 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм". Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева.  

Футуризм (4ч) 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового 

искусства‖. И.Ф.Анненский. Жизнь и творчество (обзор). Творческие искания. 

«Кипарисовый ларец». И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина, оригинальность его словотворчества. В. Ф. Ходасевич. Жизнь и 

творчество (обзор). Своеобразие ранней лирики. Сборник «Счастливый домик». 



Книга «Путем Зерна».Трагическое восприятие мира в цикле «Европейская 

ночь». 

Максим Горький (6ч) 
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-

поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах 

Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции 

рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл 

названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема 

мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и 

активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи 

(Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 

(начальные представления). 

Александр Александрович Блок (4ч) 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу 

я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен 

выбор других стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного 

поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы 

и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир 

раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и 

символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь 

России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, 

сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной 

стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и 

способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая 

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

литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие 

представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) (1ч) 

Новокрестьянская поэзия начала XX века. Отличие новокрестьянской поэзии от 

крестьянской поэзии XIX века. Трагическая судьба новокрестьянских поэтов. 

Николай Алексеевич Клюев (1ч)  



Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали 

нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: 

русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, 

Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского 

фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов 

с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой 

полемики. 

Сергей Александрович Есенин (5ч)  
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый 

дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». 

(Возможен выбор трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм — 

специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. 

Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки 

есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и 

Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и 

имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. 

Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 

революционной  ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские 

мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы»). Теория литературы. Фольклоризм 

литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл 

(углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения 

(углубление понятия). 

Владимир Владимирович Маяковский (4ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,  «Лиличка!»,   «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для 

изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.). Начало 

творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского 

(ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие 

любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

Сатирическая лирика и драматургия по эта. Широта жанрового диапазона 



творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX 

столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое 

стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма 

составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 20-х годов XX века (6 ч) 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору 

учителя и учащихся). Общая характеристика литературного процесса. 

Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, «Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: 

трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 

3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, 

М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, 

эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и 

Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. 

Бабеля, «Разгром» А. Фадеева, «Железный поток» А. Серафимовича ). Трагизм 

восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» 

А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы). Поиски нового героя 

эпохи («Чапаев» Д. Фурманова). Теория литературы. Орнаментальная проза 

(начальные представления). 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) (1ч)  
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы.  

Андрей Платонович Платонов (2ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный человек». Высокий пафос и 

острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и 

правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства 

детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 

Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. 

Характерные черты времени в повести "Котлован". Пространство и время в 

повести «Котлован». Метафоричность художественного мышления автора 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Михаил Афанасьевич Булгаков (6ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

(Изучается один из романов — по выбору.) История со здания романа «Белая 

гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического 

пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном 

водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта 

изображенной панорамы и лиризм раз мышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История 

создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость 



повествования: от символического (библейского или мифологического) до 

сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и 

Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и 

мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. 

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

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. 

Традиции и новаторство в литературе. 

Марина Ивановна Цветаева (2ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, 

кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к 

Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность 

поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. 

Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 

Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, 

вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и 

прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 

обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, 

Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской 

поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление 

понятия). 

Осип Эмильевич Мандельштам (1ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Го 

мер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен 

выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки 

творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная 

природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-

живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — 

начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, 

рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Алексей Николаевич Толстой (1ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Автобиографическая повесть «Детство Никиты». 

Память детства и чувство Родины. Роман-эпопея «Хождение по мукам» Работа 



над романом. Историзм и злободневность. Композиция романа. Образ Петра 

Первого. Становление личности. 

Михаил Михайлович Пришвин (1ч) 
Жизнь и творчество. Путевые очерки. «Черный араб». Особенности 

художественного мироощущения Пришвина. Пришвин и модернизм. 

Философия природы. «Жень-шень». Сказки о Правде. «Кладовая солнца». 

Дневник как дело жизни.  

Борис Леонидович Пастернак (2ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Тема по эта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная 

лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти 

до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция 

романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. 

Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия 

Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 

органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской 

классической литературы в творчестве Пастернака. 

Анна Андреевна Ахматова (4ч)  
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...», 

«Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне 

голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский 

сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций 

и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и 

прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной 

судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как 

тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл 

названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического 

обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». 

Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции 

поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Заболоцкий (1ч) 



Жизнь и творчество. Первые поэтические публикации. Сборник «Столбцы». 

Философский характер произведений писателя. Человек и природа в поэзии Н. 

А.Заболоцкого. 

Михаил Александрович Шолохов (6ч)  

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о 

всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема 

семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система 

нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого 

народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские 

судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в 

романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное 

своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное 

время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и 

новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

Из мировой литературы 30-х годов (1ч) 
О. Хаксли «О дивный новый мир»: антиутопия. Хаксли и Замятин. 

Александр Трифонович Твардовский (1ч) 
Жизнь и творчество. Личность. Лирика крупнейшего русского эпического поэта 

XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство 

сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных 

ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 

Искренность исповедальной интонации поэта. «Страна Муравия», «Василий 

Тѐркин», «Дом у дороги», «За далью — даль», «Тѐркин на том свете», «По праву 

памяти».  

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Литература 

периода     Великой Отечественной войны (1ч) 
Писатели на фронтах Великой Отечественной войны. Поэзия, проза и 

драматургия военного времени.  

Александр Исаевич Солженицын (4ч)  
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Лагерные университеты» Солженицына 

– путь к главной теме. Романы «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор) и «В круге первом» 

(обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная 

прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). 

Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Из мировой литературы (1ч) 



А. Камю. «Посторонний»: экзистенциализм и отчуждение. Э.Хемингуэй: 

«человек выстоит. «Старик и море». 

Полвека русской поэзии (1ч) 
Время «поэтического бума». Влияние «оттепели» 60-х гг. на развитие 

литературы. Сохранение классических традиций в 1970-е годы. Поэтическая 

философия. Авторская песня. Постмодернизм.  

Современность и «постсовременность» в мировой литературе (1ч) 
Внеклассное чтение. Ф. Саган. «Немного солнца в холодной воде»: 

«молодежные» шестидесятые. Г.-Г. Маркес: магический реализм в романе «Сто 

лет одиночества». У. Эко. «Имя розы»: постмодернизм. (Обзор.) 

Русская проза в 50—90-е годы (6ч) 
Сороковые годы как этап осмысления Великой Отечественной войны, 

предшествующий «оттепели». Повести о войне 1940—1970 гг. Виктор 

Платонович Некрасов и его повесть «В окопах Сталинграда» «Оттепель»— 

начало самовосстановления литературы и нового типа литературного развития. 

«Деревенская проза». Повести Б. Можаева «Живой» и В. Белова «Привычное 

дело»: глубина и цельность нравственного мира человека от земли. 

«Горит село, горит родное». Проза Валентина Распутина. Первая повесть В. 

Распутина «Деньги для Марии». Повесть «Последний срок». Повесть «Живи и 

помни». Повести «Прощание с Матѐрой» и «Пожар». Характеры и сюжеты 

Василия Шукшина. Александр Вампилов и литературный перекрѐсток 1960—

1970-х гг. Василий Шукшин и Александр Вампилов: общее понимание 

сложности современного быта. Крест бесконечный Виктора Петровича 

Астафьева. Фѐдор Александрович Абрамов. На войне остаться человеком. 

(«Лейтенантская» проза — окопная земля.) Юрий Васильевич Бондарев. 

Повести «Батареи просят огня», «Последние залпы». Повести К. Воробьѐва 

«Убиты под Москвой», В. Кондратьева «Сашка», Е. Носова «Усвятские 

шлемоносцы». Юрий Трифонов и новый персонажный ряд городской прозы, 

самопознание личности в прозе Андрея Битова, фантастика городского и 

барачного быта в повестях Вл. Маканина. 

Итоговые уроки (1ч) 
Проблемы и уроки литературы XX века. От реализма к постмодернизму. 

Контрольное тестирование. 

Произведения для заучивания наизусть 

И. А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

В. Я. Б р ю с о в. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

Н.С.Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

А. А. Блок. «Незнакомка». «Россия». «Ночь, улица, фонарь, аптека...». 

В. В. Маяковский. «А вы могли бы?» «Послушайте!» 

С.А.Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, 

не плачу...». 

М. И. Ц в ет а е в а. «Моим стихам, написанным так рано...». Стихи к Блоку 

(«Имя твое - птица в руке...»). «Кто создан из камня, 



О. Э. Мандельштам. «Notre Dаmе». «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез...». 

А. А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати...». «Мне голос был. Он звал 

утешно...». Родная земля. 

Б. Л. П а с т е р н а к. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение 

поэзии. «Во всем мне хочется дойти до самой сути...». 

 
  

 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 11 КЛАССЕ С УЧЕТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

№ 

п/п 

 

Раздел. Тема урока 

Ко

ли

чес

тв

о 

час

ов 

Дата 

проведения 

планируемая 

фактическая 

 Введение 1ч   

1 Введение. Русская литература в контексте мировой 

художественной культуры XX столетия. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и 

литературы других народов России, отражение в них 

―вечных‖ проблем бытия. 

1   

 Изучение языка художественной литературы. 1ч   

2 Изучение языка художественной литературы. Анализ 

художественного текста. Понятие поэтического языка. 

1   

 Из мировой литературы 1ч   

3 Недолгое прощание с XIX веком. Поэзия Т.-С. Элиота: 

«Люди 14 года» Э.-М. Ремарк. «На Западном фронте без 

перемен»: «потерянное поколение» Ф. Кафка. 

«Превращение»: абсурд бытия.  

1   

 Проза XXвека 1ч   

4 Уникальность литературы Русского зарубежья 1   

 Иван Алексеевич Бунин  4ч   

5 И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А. Бунина. Еѐ 

философичность, лаконизм и изысканность 

1   

6 «Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям. 

Поэтика рассказа. 

1   

7 Тема любви в рассказах И.А. Бунина. «Чистый 

понедельник», «Солнечный удар».  

1   

8 И.А. Бунина. «Чистый понедельник», «Солнечный удар». 

Своеобразие лирического повествования в прозе 

писателя. 

1   



 Александр Иванович Куприн 5ч   

9 А.И.Куприн. Судьба и творчество. Трагизм любовной 

темы в повести «Олеся» 

1   

10 Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет» 

1   

11 Трагическая история любви Желткова и пробуждение 

души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. 

1   

12-

13 

Классное сочинение по творчеству И. А. Бунина, А. И. 

Куприна 

2   

 Л. Н. Андреев 1ч   

14 Жизнь и творчество (обзор). От реализма к модернизму. 

Писатель экспрессионист. Художественное своеобразие 

творчества. «Большой шлем», «Царь-голод». 

1   

 И. С. Шмелев 1ч   

15 Жизнь и творчество (обзор). Трагедия писателя. 

Творческая индивидуальность. Язык произведений. 

Эпопея «Солнце мертвых; «Богомолье», «Лето 

Господне». 

1   

 Б.К. Зайцев 1ч   

16 Жизнь и творчество (обзор). Особенности религиозного 

сознания. Художественный мир писателя. «Преподобный 

Сергий Радонежский»; беллетризованные биографии В.А. 

Жуковского, И.С. Тургенева, А.П. Чехова. 

1   

 А. Т. Аверченко 1ч   

17 Жизнь и творчество (обзор). А. Аверченко и группа 

журнала «Сатирикон». Темы и мотивы сатирической 

новеллистики 

1   

 Тэффи 1ч   

18 Художественный мир. Юмористические образы 

рассказов. Мысли о России. Оценка таланта 

писательницы современниками. 

1   

 В. В. Набоков 1ч   

19 Жизнь и творчество (обзор). Классические традиции в 

романах писателя. Язык произведений Набокова, его 

стилистическая индивидуальность. 

1   

20 Контрольное тестирование по теме «Проза XX века»    

 Особенности поэзии начала XX века. 1ч   

21 Особенности поэзии начала XX века. Модернизм: путь к 

новой гармонии. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии 

Серебряного века. 

1   

 Символизм 4ч   

22 Истоки русского символизма. В. Я. Брюсов. Жизнь и 

творчество (обзор). Стихотворения. Культ формы в 

лирике Брюсова. 

1   

23 К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения. Стремление к утонченным способам 

1   



выражения чувств и мыслей. 

24 Ф. Сологуб (Ф.К. Тетерников). Жизнь и творчество 

(обзор). Темы и образы поэзии.  

1   

25 А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. 

Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 

1   

 Акмеизм 2ч   

26 Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. 

Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". 

1   

27 Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева.  

1   

 Футуризм 4ч   

28 Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт 

как миссионер ―нового искусства‖. И.Ф.Анненский. 

Жизнь и творчество (обзор). Творческие искания. 

«Кипарисовый ларец». 

1   

29 И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения. Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

1   

30 В. Ф. Ходасевич. Жизнь и творчество (обзор). 

Своеобразие ранней лирики. Сборник «Счастливый 

домик». Книга «Путем Зерна».Трагическое восприятие 

мира в цикле «Европейская ночь». 

1   

31 Контрольное тестирование по теме «Поэзия начала 

XX в» 

1   

 М.Горький 6ч   

32 Жизнь и творчество М.Горького (обзор). Сотрудничество 

писателя с Художественным театром. Рассказы «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра». Романтизм ранних рассказов.  

1   

33 Пьеса М.Горького «На дне» как социально-философская 

драма. Смысл названия. Система образов.  

1   

34 Социальная и нравственно - философская проблематика 

пьесы «На дне». 

1   

35 Три правды в пьесе «На дне» и их драматическое 

столкновение. Проблема счастья в пьесе 

1   

36-

37 
Классное сочинение по творчеству М. Горького 2   

 А.Блок 4ч   

38 А.А. Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы 

и образы ранней лирики А.А. Блока. «Стихи о 

Прекрасной Даме». 

1   

39 Тема страшного мира в лирике А. Блока. Развитие 

понятия об образе-символе.  

1   

40 Тема Родины в лирике А. Блока. Ритмы и интонации 

лирики Блока. 

1   



41 Поэма «Двенадцать» и сложность еѐ художественного 

мира.  

1   

 Новокрестьянская поэзия 1ч   

42 Новокрестьянская поэзия начала XX века. Отличие 

новокрестьянской поэзии от крестьянской поэзии XIX 

века. Трагическая судьба новокрестьянских поэтов. 

1   

 Н. А. Клюев. 1ч   

43 Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. 

«Особое место в литературе начала века крестьянской 

поэзии. 

1   

 С. А. Есенин 5ч   

44 С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Всепроникающий 

лиризм — специфика поэзии Есенина.  
1   

45 Тема России в лирике С.А. Есенина.  1   

46 Любовная тема в лирике С.А. Есенина.  1   

47 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А. 

Есенина. Трагизм восприятия гибели русской деревни.  

1   

48 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству С. 

А. Есенина 

1   

 Владимир Владимирович Маяковский 4ч   

49 Жизнь и творчество В.В.Маяковского. Маяковский и 

футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Пафос 

революционного переустройства мира. Сатирические 

образы. «Прозаседавшиеся» 

1   

50 Тема поэта и поэзии. Осмысление проблемы художника и 

времени. «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Юбилейное». Особенности любовной лирики. 

Новаторство Маяковского-поэта. «Послушайте!», 

«Лиличка», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

1   

51 В.Маяковский. Поэма «Облако в штанах» 1   

52 Вн. чт. Пьесы «Клоп» и «Баня». Сатирическое 

изображение негативных явлений действительности. 

Художественные особенности сатирических пьес.  

1   

 Литература 20-х годов XX века 6ч   

53 Литературный процесс 20-х годов. Обзор русской 

литературы 20-х годов. Тема революции и Гражданской 

войны в прозе 20-х годов. Литературные группировки. 

1   

54 А. Ремизов: жанр плачей и молитв. Д. Фурманов 

«Чапаев»,  А. Серафимович «Железный поток». 

(Обзорная лекция) 

1   

55 А. А. Фадеев. Жизнь и творчество. Роман «Разгром». 

Особенности жанра и композиции. Морозка и Мечик. 

Народ и интеллигенция. Проблема гуманизма в романе. 

1   

56 И. Э. Бабель. Жизнь и творчество. Художественный мир 

писателя. Книга новелл «Конармия» как правда о 

гражданской войне. 

1   

57 Е. И. Замятин. Жизнь и творчество. Роман-антиутопия 1   



«Мы».  М. М. Зощенко Жизнь и творчество. Цикл 

рассказов «Рассказы Назара Ильича, господина 

Синебрюхова». Зощенко-сатирик. Зощенковский герой. 

Стиль писателя.  

58 Контрольное тестирование по теме «Литература 20-

х годов XX века» 

1   

 Литература 30-х годов XX века 1ч   

59 Литература З0-х годов. Обзор. Сложность творческих 

поисков и писательских судеб 30-х годов. 

1   

 А.П. Платонов 2ч   

60 А.П.Платонов. Жизнь и творчества. Своеобразие рассказа 

«Сокровенный человек». Идейно-художественное 

своеобразие повести А.П.Платонова «Котлован». 

Характерные черты времени в повести "Котлован". 

1   

61 Пространство и время в повести «Котлован». 

Метафоричность художественного мышления автора. 

1   

 М.А.Булгаков 6ч   

62 М.А.Булгаков. Жизнь и творчество писателя. Судьбы 

людей в революции в романе «Белая гвардия» и пьесе 

«Дни Турбиных»  

1   

63 История создания, публикации романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». Жанр, композиция, эпиграф, 

проблемы и герои романа.  

1   

64 Сатирическое начало в романе «Мастер и Маргарита». 

Сочетание реальности и фантастики. Воланд и его свита 

1   

65 Библейские мотивы и образы в романе «Мастер и 

Маргарита». Человеческое и божественное в образе 

Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 

1   

66 Роман «Мастер и Маргарита». Проблема нравственного 

выбора, творчества и судьбы художника. Изображение 

любви как высшей духовной ценности. Смысл финальной 

главы 

1   

67 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству  

М. А. Булгакова. 

1   

 М.И.Цветаева 2ч   

68 Жизнь и творчество М.И.Цветаевой (обзор). Основные 

темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности.  

1   

69 Поэзия Цветаевой как напряженный монолог-исповедь. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы. 

Своеобразие поэтического стиля. «Идешь, на меня 

похожий», «Куст» 

1   

 О.Э.Мандельштам 1ч   

70 Жизнь и творчество О.Э.Мандельштама (обзор). 

Основные мотивы лирики Мандельштама. 

Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама. 

1   



 А.Н.Толстой 1ч   

71 А. Н. Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Автобиографическая повесть «Детство Никиты». Память 

детства и чувство Родины. Роман-эпопея «Хождение по 

мукам» Работа над романом. Историзм и злободневность. 

Композиция романа. Образ Петра Первого. Становление 

личности. 

1   

 М. М. Пришвин 1ч   

72 М. М. Пришвин. Жизнь и творчество. Путевые очерки. 

«Черный араб». Особенности художественного 

мироощущения Пришвина. Пришвин и модернизм. 

Философия природы. «Жень-шень», «Сказки о Правде». 

Дневник как дело жизни.  

1   

 Б. Л. Пастернак 2ч   

73 Жизнь и творчество Б.Л.Пастернака (обзор). Основные 

мотивы лирики. Тема поэта и поэзии. Философская 

глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 

1   

74 Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и 

публикации. Фигура Юрия Живаго и проблема 

интеллигенции и революции в романе. 

2   

 А. А. Ахматова 4ч   

75 А.А.Ахматова. Основные вехи жизненного и творческого 

пути. Поэзия женской души. 

1   

76 Тема любви в ранней лирике Ахматовой. Средства 

выражения глубины человеческих переживаний в стихах. 

1   

77 Родина в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием». История 

создания и публикации. Смысл названия. Библейские 

мотивы. Отражение личной трагедии и народного горя. 

Образ лирической героини в поэме. 

1   

78 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству  

А. А. Ахматовой 

1   

 Н. А. Заболоцкий. 1ч   

79 Н. А. Заболоцкий. Жизнь и творчество. Человек и 

природа в поэзии Н. А.Заболоцкого. 

1   

 М.А. Шолохов 6ч   

80 М.А. Шолохов. Судьба и творчество. «Донские 

рассказы».  

1   

81 М. А. Шолохов «Тихий Дон». Особенности жанра и 

художественная форма романа «Тихий Дон». Проблемы и 

герои романа. Картины Гражданской войны в романе 

«Тихий Дон».  

1   

82 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе 

«Тихий Дон». 

1   

83 Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 1   

84-

85 
Контрольное классное сочинение по роману «Тихий 

Дон» 

2   

 Из мировой литературы 30-х годов 1ч   



86 О. Хаксли «О дивный новый мир»: антиутопия. Хаксли и 

Замятин. 

1   

 А. Т. Твардовский 1ч   

87 Жизнь и творчество Твардовского (обзор). 

Исповедальный характер лирики. Служение народу как 

ведущий мотив творчества.  

1   

 Литература периода Великой Отечественной войны 1ч   

88 Писатели на фронтах Великой Отечественной войны. 

Поэзия, проза и драматургия военного времени. 

1   

 А. И. Солженицын 4ч   

89 Жизнь и творчество Солженицына (обзор). «Лагерные 

университеты» Солженицына – путь к главной теме. 

Романы «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор) и «В круге первом» 

(обзор) 

1   

90 Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы. Проблема русского 

национального характера 

1   

91-

92 
Классное сочинение по творчеству А. И. 

Солженицына. 

2   

 Из мировой литературы 1ч   

93 А. Камю. «Посторонний»: экзистенциализм и 

отчуждение. Э.Хемингуэй: «человек выстоит. «Старик и 

море». 

1   

 Полвека русской поэзии 1ч   

94 Полвека русской поэзии. Время «поэтического бума». 

Влияние «оттепели» 60-х гг. на развитие литературы. 

Сохранение классических традиций в 1970-е годы. 

Поэтическая философия. Авторская песня. 

Постмодернизм 

1   

 Современность и «постсовременность» в мировой 

литературе 

1ч   

95 Внеклассное чтение. Ф. Саган. «Немного солнца в 

холодной воде»: «молодежные» шестидесятые. Г.-Г. 

Маркес: магический реализм в романе «Сто лет 

одиночества». У. Эко. «Имя розы»: постмодернизм. 

(Обзор.) 

1   

 Русская проза в 1950-2000-е годы 6ч   

96 Сороковые годы как этап осмысления Великой 

Отечественной войны, предшествующий «оттепели». 

Повести о войне 1940—1970 гг. Виктор Платонович 

Некрасов и его повесть «В окопах Сталинграда»  

1   

97 «Оттепель»— начало самовосстановления литературы и 

нового типа литературного развития. «Деревенская 

проза». Повести Б. Можаева «Живой» и В. Белова 

«Привычное дело»: глубина и цельность нравственного 

мира человека от земли. 

1   



98 «Горит село, горит родное». Проза Валентина Распутина. 

Первая повесть В. Распутина «Деньги для Марии». 

Повесть «Последний срок». Повесть «Живи и помни». 

Повести «Прощание с Матѐрой» и «Пожар.  

1   

99 Характеры и сюжеты Василия Шукшина. Александр 

Вампилов и литературный перекрѐсток 1960—1970-х гг. 

Василий Шукшин и Александр Вампилов: общее 

понимание сложности современного быта.  

1   

100 Крест бесконечный Виктора Петровича Астафьева. 

Фѐдор Александрович Абрамов. На войне остаться 

человеком. («Лейтенантская» проза — окопная земля.) 

Юрий Васильевич Бондарев. Повести «Батареи просят 

огня», «Последние залпы». Повести К. Воробьѐва «Убиты 

под Москвой», Вяч. Кондратьева «Сашка», Е. Носова 

«Усвятские шлемоносцы» 

1   

101 Юрий Трифонов и новый персонажный ряд городской 

прозы, самопознание личности в прозе Андрея Битова, 

фантастика городского и барачного быта в повестях В. 

Маканина. 

1   

 Итоговые уроки 1ч   

102 Проблемы и уроки литературы 20 века. От реализма к 

постмодернизму. Контрольное тестирование. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

                                                                                   

Программа по литературе 5-11 класс (базовый уровень) В. Я. Коровиной,  В. П. 

Журавлѐва, В. И. Коровина. М. «Просвещение». 2010 г. 

Дополнительная литература 

1. Щетинкина Н.Е. Литература. 11 класс. Поурочные планы по учебнику под 

ред. В.П.Журавлева в 2-х ч./Волгоград: Учитель, 2013 

2. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.  11 класс. 
II полугодие.- М.: ВАКО, 2006 

3. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе XX века. 
11 класс. I полугодие- М.: ВАКО, 2006 

4. Миронова Н.А. Тесты по литературе: к учебнику «Русская литература XX 

века. В 2-х ч.11 кл.».- М.: Экзамен, 2008 

5. Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы 20 века. 11 класс. М.: 

Экзамен, 2011 



6.  Чертов В.ф. Литература 11 класс (Тесты, вопросы, задания  по 

русской  литературе  20 века).  М. «Просвещение», 2002   

7. Каплан И.Е. Анализ лирики в старших классах. 10/11 классы.М.: 

Экзамен,2007 

8. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. М.: АЙРИС-пресс, 

2012          

9. Поэзия серебряного века  М. «Дрофа», 

1997                                                                                           

10. Русская  литература 20 века. Учебное  пособие  для поступающих  в вузы  М. 

уч.-науч. Центр «Московский лицей»,1995 

Ресурсы Интернет: 
1. Образовательный сайт Е.А. Захарьиной  http://www.saharina.ru/lit_tests/ 

2. Виртуальная библиотека по русской литературе XVIII–XX веков  

3. Сайт о стихосложении В.Онуфриева 
4. Сайт о жизни и творчестве С. Есенина  http://esenin.ru/ 

5. Сайт о жизни и творчестве И. Бунина  buninivan.org.ru/      
6. Сайт о жизни и творчестве А.И. Куприна http://kuprin.org.ru/   

7. Сайт о жизни и творчестве  А. Ахматовой http://www.akhmatova.org  

8. Сайт о жизни и творчестве М. Горького 

hrono.info/biograf/bio_g/gorky_max.php          

9. Сайт о поэзии «серебряного века»    http://www.silverage.ru/  
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре для 11 классов 

общеобразовательных организаций представляет собой методически 

оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их 

реализацию через конкретное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и 

сохранения активного творческого долголетия.  

В программе по физической культуре нашли свои отражения 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

российского общества, условия деятельности образовательных организаций, 

возросшие требования родителей, учителей и методистов к 

совершенствованию содержания общего образования, внедрение новых 

методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

При формировании основ программы по физической культуре 

использовались прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих 

педагогических концепций, определяющих современное развитие 

отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

Российской Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на 

формирование гуманистических и патриотических качеств личности 

учащихся, ответственности за судьбу Родины;  

концепция формирования универсальных учебных действий, 

определяющая основы становления российской гражданской идентичности 

обучающихся, активное их включение в культурную и общественную жизнь 

страны;  

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая 

основу саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного 

образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», 

ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых 

технологий и инновационных подходов в обучении двигательным действиям, 

укреплении здоровья и развитии физических качеств;  

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая 

культура», обосновывающая направленность учебных программ на 



формирование целостной личности учащихся, потребность в бережном 

отношении к своему здоровью и ведению здорового образа жизни.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины 

«Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышению 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию 

жизненно важных физических качеств.  

Программа обеспечивает преемственность с федеральной 

образовательной программой основного общего образования и 

предусматривает завершение полного курса обучения обучающихся в 

области физической культуры. 

Общей целью 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 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 трѐм основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма 

занимающихся, повышением его надѐжности, 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 счѐт 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, еѐ 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 еѐ 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 еѐ 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, лѐгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере 

лыжной подготовки с учѐтом 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 

своѐм 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. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или 

образовательной организации модуль «Спортивная и физическая 

подготовка» может разрабатываться учителями физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 

спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей программе по 

физической культуре в помощь учителям физической культуры в рамках 

данного модуля предлагается содержательное наполнение модуля «Базовая 

физическая подготовка». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 

культуры, – 204 часа: в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Общее число 

часов, рекомендованных для изучения вариативных модулей физической 

культуры, – 68 часов: в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11 КЛАСС 

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 приѐмы 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, 

приѐмов и процедур, правила 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 приѐмы 

самомассажа, их воздействие на организм человека.  



Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные 

способы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса «Готов к труду и обороне». Структурная организация 

самостоятельной подготовки к выполнению требований комплекса «Готов к 

труду и обороне», способы определения направленности еѐ тренировочных 

занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и 

дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания.  

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования 

еѐ направленности по тренировочным циклам, правила контроля и 

индивидуализации содержания физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 

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 приѐмов и 

тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в 

процессе игровой деятельности. Совершенствование основных технических 

приѐмов и тактических действий в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в 

процессе игровой деятельности. Совершенствование основных технических 

приѐмов и тактических действий в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  

Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в 

системе профессионально-ориентированной двигательной деятельности: еѐ 

цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. Основные 

технические приѐмы атлетических единоборств и способы их 

самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 



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 «Готов к труду 

и обороне» 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, отягощѐнных весом собственного 

тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, 

набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тренажѐрных 

устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, 

перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча 

двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперѐд, 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 другие). Бег с 

дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, 

эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по 

гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с 

силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным 

мячом и другое). 

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 вперѐд, 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 усложнѐнной полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперѐд, 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 (лѐжа) на низкой перекладине (девочки), 

отжимания в упоре лѐжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лѐжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной 

амплитудой движений (на животе и на спине), 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 «Лѐгкая атлетика» 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересечѐнной 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 поочерѐдно. 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 подъѐм ступающим и 

скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ѐлочкой». 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 вперѐд). 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 вперѐд, 

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 вперѐд, 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 

полѐта 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 объѐмом времени 

игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и 

тройные кувырки вперѐд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений 

партнѐра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 

разной высоты. 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 вперѐд 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 вперѐд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 

продвижением вперѐд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. 



Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением 

направления движения. Кувырки вперѐд, 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 (вперѐд, назад, в приседе, с продвижением 

вперѐд). 

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. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры 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 волонтѐрской 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; 

идейную убеждѐнность, 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, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

убеждѐнность 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; 

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 приобретѐнных 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; 

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 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 

В результате изучения физической культуры 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 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать еѐ 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 учѐтом 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 



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 еѐ 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 приобретѐнный 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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 учѐтом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ 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 

У обучающегося будут сформированы следующие 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; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как часть 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 учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний;  

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

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 приѐмы 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 своѐ право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих 

интересов, и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по еѐ достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учѐтом 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. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать еѐ 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.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

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 «Готов к труду и обороне», 

планировать их содержание и физические нагрузки, исходя из индивидуальных 

результатов в тестовых испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

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 учѐтом индивидуальных интересов и потребностей в физическом 

развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приѐмов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнѐром; 

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 «Готов к труду и обороне». 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

усвоение каждой темы, с учетом рабочей программы воспитания. 

11 класс 

 
№ Кол-

во 

часо

в 

Темы урока Дата 

проведения  



I 13 Легкая атлетика 

1 1  Высокий и низкий старт   

2 1 Высокий и низкий старт   

3 1 Эстафетный бег  

4 1 Бег на результат 100 метров  

5 1 Бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин.  

6 1 Прыжок в длину разбега  

7 1 Прыжок в длину разбега  

8 1 Прыжок в длину разбега  

9 1 Развитие скоростно-силовых способностей.  

10 1 Метание гранаты 500-700 грамм.  

11 1 Метание гранаты 500-700 грамм.   

12 1 Метание гранаты 500-700 грамм.   

13 1 Бег на средние дистанции  

  

2 13 Спортивные игры: баскетбол 

14 1 Ведение мяча   

15 1  Ведение мяча с изменением высоты отскока   

16 1 Совершенствование техники ведения мяча.   

17 1 Передача мяча  

18 
1 Передачи мяча различными способами в движении в парах 

и тройках 

 

19 1 
Передачи мяча различными способами в движении в парах 
и тройках  

 

20 1 Бросок двумя руками от головы   

21 1 Бросок двумя руками от головы   

22 1 Ловля и передача мяча   

23 1 Ловля и передача мяча   

24 1 Нападение быстрым прорывом   

25 1 Нападение быстрым прорывом   

26 1 Учебно-тренировочная игра  

3 17 Гимнастика 

27 1 Акробатическая  комбинация  

28 1 Акробатическая  комбинация  

29 1 Акробатическая  комбинация  

30 1 Акробатическая  комбинация  

31 1 Подтягивание  

32 1 Подтягивание  

33 1 Подтягивание  

34 1 Комбинация из 5 элементов.  

35 1 Элементы единоборства  

36 1  Элементы единоборства  

37 1 Элементы единоборства  

38 1  Стойка на лопатках  

39 1 Лазание по канату  

40 1 Лазание по канату  



41 1 Лазание по канату  

42 1 Лазание по канату  

43 1 Обобщающий урок по гимнастике.  

4 18 Лыжная подготовка 

44 1 Попеременный двушажный ход   

45 1 Одновременный двухшажный ход.  

46 1 Одновременный двухшажный ход.  

47 1 Переход с одного хода на другой  

48 1 Переход с одного хода на другой  

49 1 Одновременный одношажный ход  

50 1 Одновременный одношажный ход  

51 1 Одновременный безшажный ход  

52 1 Одновременный безшажный ход  

53 1 Коньковый ход  

54 1 Попеременный четырехшажный ход  

55 1 Попеременный четырехшажный ход  

56 1 Прохождение дистанции 2-3 км в среднем темпе  

57 1 Попеременный четырехшажный ход  

58 1 Преодоление контр уклонов  

59 1 Спуски и подьемы  

60 1 Прохождение дистанции 2-3 км в среднем темпе  

61  Прохождение дистанции 5 км   

5 20 Спортивные игры: волейбол 

62 1 Нижняя прямая подача   

63 1 Передача мяча сверху  

64 1 Передача мяча сверху.   

65 1 Передача мяча сверху двумя руками через сетку.  

66 1 Передача мяча сверху двумя руками через сетку  

67 1 Нижняя прямая подача   

68 1 Прием меча снизу  

69 1 Прием меча снизу  

70 1 Учебная игра  

71 1 Учебная игра  

72 1 Прямой нападающий удар через сетку.  

73 1  Прямой нападающий удар через сетку.  

74 1 Групповое блокирование  

75 1 Групповое блокирование  

76 1 Верхняя прямая подача  

77 1 Верхняя прямая подача  

78 1 Учебная игра  

79 1 Учебная игра  

80 1 Учебно-тренировочная игра  

81 1 Учебно-тренировочная игра  

6 18 Легкая атлетика 

82 1 Прыжки в длину с разбега.  

83 1 Прыжки в длину с разбега.  

84 1 Метание гранаты.  

85 1 Метание гранаты.  



86 1 Эстафетный бег.  

87 1 Эстафетный бег.  

88 1 Эстафетный бег.  

89 1 Бег 30 метров.  

90 1 Бег на результат 100 метров.  

91 1 Соревнования по легкой атлетике.  

92 1 Бег по пересеченной местности.  

93 1 Бег по пересеченной местности.  

94 1 Бег 2000,3000 метров.  

95 1 Бег 2000,3000 метров.  

96 1 Бег 2000,3000 метров.  

97 1 Прыжки в длину с разбега.  

98 1 Прыжки в длину с разбега.  

99 1 Прыжки в длину с разбега.  
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