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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа» базового уровня для обучающихся 10 –11 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, с учётом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 

образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития личности обучающихся.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из 

наиболее значимых в программе старшей школы, поскольку, с одной 

стороны, он обеспечивает инструментальную базу для изучения всех 

естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое и 

абстрактное мышление учащихся на уровне, необходимом для освоения 

курсов информатики, обществознания, истории, словесности. В рамках 

данного курса учащиеся овладевают универсальным языком современной 

науки, которая формулирует свои достижения в математической форме.  

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для 

успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания 

основных тенденций экономики и общественной жизни, позволяет 

ориентироваться в современных цифровых и компьютерных технологиях, 

уверенно использовать их в повседневной жизни. В тоже время овладение 

абстрактными и логически строгими математическими конструкциями 

развивает умение находить закономерности, обосновывать истинность 

утверждения, использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и 

аналогию, формирует креативное и критическое мышление. В ходе изучения 

алгебры и начал математического анализа в старшей школе учащиеся 

получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного 

построения математических моделей реальных ситуаций и интерпретации 

полученных решений, знакомятся с примерами математических 

закономерностей в природе, науке и в искусстве, с выдающимися 

математическими открытиями и их авторами.  

Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который 

реализуется как через учебный материал, способствующий формированию 

научного мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, 



требующей самостоятельности, аккуратности, продолжительной 

концентрации внимания и ответственности за полученный результат.  

В основе методики обучения алгебре и началам математического 

анализа лежит деятельностный принцип обучения. 

Структура курса «Алгебра и начала математического анализа» включает 

следующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», 

«Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Начала 

математического анализа», «Множества и логика». Все основные 

содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет 

обучения в старшей школе, естественно дополняя друг друга и постепенно 

насыщаясь новыми темами и разделами. Данный курс является 

интегративным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких 

математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический анализ, 

теория множеств и др. По мере того как учащиеся овладевают всё более 

широким математическим аппаратом, у них последовательно формируется и 

совершенствуется умение строить математическую модель реальной 

ситуации, применять знания, полученные в курсе «Алгебра и начала 

математического анализа», для решения самостоятельно сформулированной 

математической задачи, а затем интерпретировать полученный результат.  

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает 

формирование навыков использования действительных чисел, которое было 

начато в основной школе. В старшей школе особое внимание уделяется 

формированию прочных вычислительных навыков, включающих в себя 

использование различных форм записи действительного числа, умение 

рационально выполнять действия с ними, делать прикидку, оценивать 

результат. Обучающиеся получают навыки приближённых вычислений, 

выполнения действий с числами, записанными в стандартной форме, 

использования математических констант, оценивания числовых выражений. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего 

обучения в старшей школе, поскольку в каждом разделе программы 

предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают 

различными методами решения целых, рациональных, иррациональных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, 

неравенств и их систем. Полученные умения используются при исследовании 

функций с помощью производной, решении прикладных задач и задач на 

нахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная 

содержательная линия включает в себя также формирование умений 

выполнять расчёты по формулам, преобразования целых, рациональных, 

иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, 



содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического 

материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и 

абстрактного мышления учащихся, формируются навыки дедуктивных 

рассуждений, работы с символьными формами, представления 

закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра 

предлагает эффективные инструменты для решения практических и 

естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как 

языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно 

переплетается с другими линиями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт 

последовательность изучения материала. Изучение степенной, 

показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств 

и графиков, использование функций для решения задач из других учебных 

предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, 

так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание 

уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между 

различными величинами, исследовать полученные функции, строить их 

графики. Материал этой содержательной линии нацелен на развитие умений 

и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в 

различной форме: аналитической, графической и словесной. Его изучение 

способствует развитию алгоритмического мышления, способности к 

обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет 

существенно расширить круг как математических, так и прикладных задач, 

доступных обучающимся, у которых появляется возможность исследовать и 

строить графики функций, определять их наибольшие и наименьшие 

значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и 

ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новые 

возможности построения математических моделей реальных ситуаций, 

нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-

экономических, задачах. Знакомство с основами математического анализа 

способствует развитию абстрактного, формально-логического и креативного 

мышления, формированию умений распознавать проявления законов 

математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о 

выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как 

науки, и их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном 

посвящена элементам теории множеств. Теоретико-множественные 

представления пронизывают весь курс школьной математики и предлагают 



наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы математики и её 

приложений, они связывают разные математические дисциплины в единое 

целое. Поэтому важно дать возможность школьнику понимать теоретико-

множественный язык современной математики и использовать его для 

выражения своих мыслей. 

В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют 

также основы математического моделирования, которые призваны 

сформировать навыки построения моделей реальных ситуаций, исследования 

этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического анализа и 

интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый 

из разделов программы, поскольку весь материал курса широко используется 

для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач 

учащиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, 

абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать 

проблему. Деятельность по формированию навыков решения прикладных 

задач организуется в процессе изучения всех тем курса «Алгебра и начала 

математического анализа». 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебном плане на изучение курса алгебры и начал математического 

анализа на базовом уровне отводится 2 часа в неделю в 10 классе и 3 часа в 

неделю в 11 классе, всего за два года обучения – 170 часов.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, 

бесконечные периодические дроби. Арифметические операции с 

рациональными числами, преобразования числовых выражений. Применение 

дробей и процентов для решения прикладных задач из различных отраслей 

знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. 

Арифметические операции с действительными числами. Приближённые 

вычисления, правила округления, прикидка и оценка результата вычислений.  

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи 

действительного числа. Использование подходящей формы записи 

действительных чисел для решения практических задач и представления 

данных. 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с 

арифметическими корнями натуральной степени. 

Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числового аргумента. 

Уравнения и неравенства 

Тождества и тождественные преобразования.  

Преобразование тригонометрических выражений. Основные 

тригонометрические формулы. 

Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. 

Метод интервалов. 

Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Применение уравнений и неравенств к решению математических задач 

и задач из различных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики 

Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно 

обратные функции. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и 

график. Свойства и график корня n-ой степени.  



Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических 

функций числового аргумента. 

Начала математического анализа 

Последовательности, способы задания последовательностей. 

Монотонные последовательности.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. Формула сложных процентов. Использование прогрессии для 

решения реальных задач прикладного характера. 

Множества и логика 

Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера―Венна. 

Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов.  

Определение, теорема, следствие, доказательство. 
 

11 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным 

показателем. 

Примеры тригонометрических неравенств. 

Показательные уравнения и неравенства.  

Логарифмические уравнения и неравенства.  

Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью 

системы линейных уравнений. 

Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению 

математических задач и задач из различных областей науки и реальной 

жизни. 

Функции и графики 

Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности 

функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значение функции на промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.  



Использование графиков функций для решения уравнений и линейных 

систем. 

Использование графиков функций для исследования процессов и 

зависимостей, которые возникают при решении задач из других учебных 

предметов и реальной жизни. 

Начала математического анализа 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 

Производная функции. Геометрический и физический смысл 

производной.  

Производные элементарных функций. Формулы нахождения 

производной суммы, произведения и частного функций. 

Применение производной к исследованию функций на монотонность и 

экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах, для определения скорости процесса, заданного 

формулой или графиком. 

Первообразная. Таблица первообразных. 

Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление 

интеграла по формуле Ньютона―Лейбница. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать 

достижение на уровне среднего общего образования следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов:  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются: 

Гражданское воспитание: 

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к 

прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, 

к использованию этих достижений в других науках, технологиях, сферах 

экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознанием духовных ценностей российского народа; 

сформированностью нравственного сознания, этического поведения, 

связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью 

учёного; осознанием личного вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений; 

восприимчивостью к математическим аспектам различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 

сформированностью умения применять математические знания в 

интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); физического 

совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

Трудовое воспитание: 



готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к 

различным сферам профессиональной деятельности, связанным с 

математикой и её приложениями, умением совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностью и способностью к математическому образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному 

участию в решении практических задач математической направленности. 

Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознанием глобального характера экологических проблем; 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания:  

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её 

развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира; 

готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями, универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение 

методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать 

определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 



 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; 

условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических 

утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные 

суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, 

исследование по установлению особенностей математического 

объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 

объектами, явлениями, процессами; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа 

на вопрос и для решения задачи; 

 выбирать информацию из источников различных типов, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 структурировать информацию, представлять её в различных формах, 

иллюстрировать графически; 



 оценивать надёжность информации по самостоятельно 

сформулированным критериям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с 

условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по 

ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении учебных задач; принимать цель 

совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс 

и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов; 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения математической задачи; 



 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения результатов деятельности, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 

на уровне среднего общего образования должно обеспечивать достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 
 

10 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Оперировать понятиями: рациональное и действительное число, 

обыкновенная и десятичная дробь, проценты. 

Выполнять арифметические операции с рациональными и 

действительными числами. 

Выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, 

делать прикидку и оценку результата вычислений. 

Оперировать понятиями: степень с целым показателем; стандартная 

форма записи действительного числа, корень натуральной степени; 

использовать подходящую форму записи действительных чисел для решения 

практических задач и представления данных. 

Оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла; 

использовать запись произвольного угла через обратные тригонометрические 

функции. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство; целое, 

рациональное, иррациональное уравнение, неравенство; тригонометрическое 

уравнение; 

Выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать 

тригонометрические уравнения. 

Выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных 

выражений и решать основные типы целых, рациональных и 

иррациональных уравнений и неравенств. 

Применять уравнения и неравенства для решения математических задач 

и задач из различных областей науки и реальной жизни. 



Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 

Оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область 

определения и множество значений функции, график функции, взаимно 

обратные функции. 

Оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства. 

Использовать графики функций для решения уравнений. 

Строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, 

степенной функции с целым показателем. 

Использовать графики функций для исследования процессов и 

зависимостей при решении задач из других учебных предметов и реальной 

жизни; выражать формулами зависимости между величинами. 

Начала математического анализа 

Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

Оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия, сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Задавать последовательности различными способами. 

Использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения 

реальных задач прикладного характера. 

Множества и логика 

Оперировать понятиями: множество, операции над множествами. 

Использовать теоретико-множественный аппарат для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных 

предметов. 

Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, 

доказательство. 
 

11 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Оперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать 

признаки делимости целых чисел, разложение числа на простые множители 

для решения задач. 

Оперировать понятием: степень с рациональным показателем. 

Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные 

логарифмы. 



Уравнения и неравенства 

Применять свойства степени для преобразования выражений; 

оперировать понятиями: показательное уравнение и неравенство; решать 

основные типы показательных уравнений и неравенств. 

Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; 

оперировать понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство; решать 

основные типы логарифмических уравнений и неравенств. 

Находить решения простейших тригонометрических неравенств. 

Оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение; 

использовать систему линейных уравнений для решения практических задач. 

Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных 

уравнений и неравенств. 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 

Оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки 

монотонности функции, точки экстремума функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке; использовать их для 

исследования функции, заданной графиком. 

Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций; изображать их на координатной плоскости и 

использовать для решения уравнений и неравенств. 

 Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений 

и использовать их для решения системы линейных уравнений. 

Использовать графики функций для исследования процессов и 

зависимостей из других учебных дисциплин. 

Начала математического анализа 

Оперировать понятиями: непрерывная функция; производная функции; 

использовать геометрический и физический смысл производной для решения 

задач. 

Находить производные элементарных функций, вычислять производные 

суммы, произведения, частного функций. 

Использовать производную для исследования функции на монотонность 

и экстремумы, применять результаты исследования к построению графиков. 

Использовать производную для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Оперировать понятиями: первообразная и интеграл; понимать 

геометрический и физический смысл интеграла. 



Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл 

по формуле Ньютона–Лейбница. 

Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 

физического характера, средствами математического анализа. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Множества рациональных и 

действительных чисел. Рациональные 

уравнения и неравенства 

 14   1    

2 
Функции и графики. Степень с целым 

показателем 
 6     

3 
Арифметический корень n–ой степени. 

Иррациональные уравнения и неравенства 
 18   1    

4 

Формулы 

тригонометрии.Тригонометрические 

уравнения 

 22   1    

5 Последовательности и прогрессии  5     

6 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний 
 3   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   0   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Степень с рациональным показателем. 

Показательная функция. Показательные 

уравнения и неравенства 

 12   1    

2 

Логарифмическая функция. 

Логарифмические уравнения и 

неравенства 

 12     

3 

Тригонометрические функции и их 

графики. Тригонометрические 

неравенства 

 9   1    

4 Производная. Применение производной  24   1    

5 Интеграл и его применения  9     

6 Системы уравнений  12   1    

7 Натуральные и целые числа  6     

8 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний 
 18   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   6   0   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» 

базового уровня для обучающихся 10 –11 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, с учётом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 

образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития личности обучающихся.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является 

продолжением и развитием одноимённого учебного курса базового уровня 

основной школы. Курс предназначен для формирования у обучающихся 

статистической культуры и понимания роли теории вероятностей как 

математического инструмента для изучения случайных событий, величин и 

процессов. При изучении курса обогащаются представления учащихся о 

методах исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости 

и общности математических методов познания как неотъемлемой части 

современного естественно-научного мировоззрения. 

Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при 

изучении курса основной школы и на развитие представлений о случайных 

величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты 

которых почерпнуты из окружающего мира.  

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса 

«Вероятность и статистика» средней школы на базовом уровне выделены 

следующие основные содержательные линии: «Случайные события и 

вероятности», «Случайные величины и закон больших чисел». 

Важную часть курса занимает изучение геометрического и 

биномиального распределений и знакомство с их непрерывными аналогами 

― показательным и нормальным распределениями. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит 

основой для формирования представлений о распределении вероятностей 

между значениями случайных величин, а также эта линия необходима как 

база для изучения закона больших чисел – фундаментального закона, 

действующего в природе и обществе и имеющего математическую 



формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в ознакомительной 

форме с минимальным использованием математического формализма.  

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, 

акцентируют внимание школьников на описании и изучении случайных 

явлений с помощью непрерывных функций. Основное внимание уделяется 

показательному и нормальному распределениям, при этом предполагается 

ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых 

фактов.  
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 На изучение курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне 

отводится 1 час в неделю в течение каждого года обучения, всего 68 

учебных часов. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 КЛАСС 

 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, 

дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов.  

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные 

события (исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и 

вероятности событий. Случайные опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Вероятности событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями.  

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные 

события. Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.  

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного 

эксперимента. Формула полной вероятности. Независимые события. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые 

испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия 

независимых испытаний Бернулли.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма 

распределения. Примеры распределений, в том числе, геометрическое и 

биномиальное.  

 

11 КЛАСС 

 

Числовые характеристики случайных величин: математическое 

ожидание, дисперсия и стандартное отклонение. Примеры применения 

математического ожидания, в том числе в задачах из повседневной жизни. 

Математическое ожидание бинарной случайной величины. Математическое 

ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание и 

дисперсия геометрического и биномиального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. 

Выборочный метод исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности 

распределения. Задачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие 

о нормальном распределении.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются: 

Гражданское воспитание: 

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к 

прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, 

к использованию этих достижений в других науках, технологиях, сферах 

экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознанием духовных ценностей российского народа; 

сформированностью нравственного сознания, этического поведения, 

связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью 

учёного; осознанием личного вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений; 

восприимчивостью к математическим аспектам различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 

сформированностью умения применять математические знания в 

интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); физического 

совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

Трудовое воспитание: 

готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к 

различным сферам профессиональной деятельности, связанным с 

математикой и её приложениями, умением совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 



готовностью и способностью к математическому образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному 

участию в решении практических задач математической направленности. 

Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознанием глобального характера экологических проблем; 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания:  

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её 

развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира; 

готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями, универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение 

методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать 

определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; 

условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 



предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических 

утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные 

суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, 

исследование по установлению особенностей математического 

объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 

объектами, явлениями, процессами; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа 

на вопрос и для решения задачи; 

 выбирать информацию из источников различных типов, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 структурировать информацию, представлять её в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

 оценивать надёжность информации по самостоятельно 

сформулированным критериям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 



 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с 

условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по 

ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении учебных задач; принимать цель 

совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс 

и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов; 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 



 оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения результатов деятельности, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

10 КЛАСС 

 

Читать и строить таблицы и диаграммы. 

Оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее, наименьшее значение, размах массива числовых данных.  

Оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное 

событие, элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта; 

находить вероятности в опытах с равновозможными случайными событиями, 

находить и сравнивать вероятности событий в изученных случайных 

экспериментах.  

Находить и формулировать события: пересечение и объединение 

данных событий, событие, противоположное данному событию; 

пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения вероятностей при 

решении задач.  

Оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события; 

находить вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева 

случайного опыта.  

Применять комбинаторное правило умножения при решении задач.  

Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия 

испытаний, успех и неудача; находить вероятности событий в серии 

независимых испытаний до первого успеха; находить вероятности событий в 

серии испытаний Бернулли.  

Оперировать понятиями: случайная величина, распределение 

вероятностей, диаграмма распределения.  
 

11 КЛАСС 

 

Сравнивать вероятности значений случайной величины по 

распределению или с помощью диаграмм. 

Оперировать понятием математического ожидания; приводить примеры, 

как применяется математическое ожидание случайной величины находить 

математическое ожидание по данному распределению.  

Иметь представление о законе больших чисел. 

Иметь представление о нормальном распределении. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Представление данных и описательная 

статистика 
 4     

2 

Случайные опыты и случайные события, 

опыты с равновозможными 

элементарными исходами 

 3    1   

3 
Операции над событиями, сложение 

вероятностей 
 3     

4 

Условная вероятность, дерево 

случайного опыта, формула полной 

вероятности и независимость событий 

 6     

5 Элементы комбинаторики  4     

6 Серии последовательных испытаний  3    1   

7 Случайные величины и распределения  6     

8 Обобщение и систематизация знаний  5   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   2   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Математическое ожидание случайной 

величины 
 4     

2 
Дисперсия и стандартное отклонение 

случайной величины 
 4    1   

3 Закон больших чисел  3    1   

4 
Непрерывные случайные величины 

(распределения) 
 2     

5 Нормальное распределения  2    1   

6 
Повторение, обобщение и 

систематизация знаний 
 19   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   3   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия» базового уровня для 

обучающихся 10 –11 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

с учётом современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования. 

Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

личности обучающихся.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего 

образования обусловлена практической значимостью метапредметных и 

предметных результатов обучения геометрии в направлении личностного 

развития обучающихся, формирования функциональной математической 

грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихся 

правильных представлений о сущности и происхождении геометрических 

абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте 

геометрии в системе наук и роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 

учащихся, а также качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном обществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего 

общего образования, так как обеспечивает возможность изучения как 

дисциплин естественно-научной направленности, так и гуманитарной.  

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися 

понятийных основ геометрии и построении цепочки логических утверждений 

в ходе решения геометрических задач, умение выдвигать и опровергать 

гипотезы непосредственно используются при решении задач естественно-

научного цикла, в частности из курса физики. 

Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во 

всех областях деятельности человека. Ориентация человека во времени и 

пространстве ― необходимое условие его социального бытия, форма 

отражения окружающего мира, условие успешного познания и активного 

преобразования действительности. Оперирование пространственными 

образами объединяет разные виды учебной и трудовой деятельности, 



является одним из профессионально важных качеств, поэтому актуальна 

задача формирования у обучающихся пространственного мышления как 

разновидности образного мышления ― существенного компонента в 

подготовке к практической деятельности по многим направлениям.  

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом 

уровне обучения – общеобразовательное и общекультурное развитие 

обучающихся через обеспечение возможности приобретения и 

использования систематических геометрических знаний и действий, 

специфичных геометрии, возможности успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с прикладным использованием геометрии. 

Программа по геометрии на базовом уровне предназначена для 

обучающихся средней школы, не испытывавших значительных затруднений 

на уровне основного общего образования. Таким образом, обучающиеся на 

базовом уровне должны освоить общие математические умения, связанные 

со спецификой геометрии и необходимые для жизни в современном 

обществе. Кроме этого, они имеют возможность изучить геометрию более 

глубоко, если в дальнейшем возникнет необходимость в геометрических 

знаниях в профессиональной деятельности. 

Достижение цели освоения программы обеспечивается решением 

соответствующих задач. Приоритетными задачами освоения курса 

«Геометрии» на базовом уровне в 10―11 классах являются:  

 формирование представления о геометрии как части мировой 

культуры и осознание её взаимосвязи с окружающим миром; 

 формирование представления о многогранниках и телах вращения 

как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать 

и изучать разные явления окружающего мира;  

 формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире многогранники и тела вращения;  

 овладение методами решения задач на построения на изображениях 

пространственных фигур;  

 формирование умения оперировать основными понятиями о 

многогранниках и телах вращения и их основными свойствами; 

 овладение алгоритмами решения основных типов задач; 

формирование умения проводить несложные доказательные 

рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, критичности мышления; 



 формирование функциональной грамотности, релевантной 

геометрии: умение распознавать проявления геометрических 

понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

геометрии и создавать геометрические модели, применять освоенный 

геометрический аппарат для решения практико-ориентированных 

задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Отличительной особенностью программы является включение в курс 

стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне 

интуитивного познания, и определённым образом организованная работа над 

ними, что способствуют развитию логического и пространственного 

мышления, стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует к 

дальнейшему изучению предмета.  

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то 

есть теоретические знания имеют в своей основе чувственность предметно-

практической деятельности. Развитие пространственных представлений у 

учащихся в курсе стереометрии проводится за счёт решения задач на 

создание пространственных образов и задач на оперирование 

пространственными образами. Создание образа проводится с опорой на 

наглядность, а оперирование образом – в условиях отвлечения от 

наглядности, мысленного изменения его исходного содержания.  

Основные содержательные линии курса «Геометрии» в 10–11 классах: 

«Многогранники», «Прямые и плоскости в пространстве», «Тела вращения», 

«Векторы и координаты в пространстве». Формирование логических умений 

распределяется не только по содержательным линиям, но и по годам 

обучения на уровне среднего общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам 

освоения рабочей программы, распределённым по годам обучения, 

структурировано таким образом, чтобы овладение геометрическими 

понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с 

соблюдением принципа преемственности, чтобы новые знания включались в 

общую систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и 

углубляя её, образуя прочные множественные связи. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение геометрии отводится 2 часа в неделю в 10 классе и 1 час в 

неделю в 11 классе, всего за два года обучения - 102 учебных часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 КЛАСС 

 

Прямые и плоскости в пространстве 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, 

пространство. Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: 

аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве; 

параллельность трёх прямых; параллельность прямой и плоскости. Углы с 

сонаправленными сторонами; угол между прямыми в пространстве. 

Параллельность плоскостей: параллельные плоскости; свойства 

параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на 

плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед; построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в 

пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, 

признак перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой 

перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: угол между прямой и 

плоскостью; двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние 

от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость. 

Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах.  

Многогранники 

Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые 

и невыпуклые многогранники; развёртка многогранника. Призма: n-угольная 

призма; грани и основания призмы; прямая и наклонная призмы; боковая и 

полная поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед и его свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, грани и 

основание пирамиды; боковая и полная поверхность пирамиды; правильная и 

усечённая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильные 

многогранники: понятие правильного многогранника; правильная призма и 

правильная пирамида; правильная треугольная пирамида и правильный 

тетраэдр; куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр. Сечения призмы и пирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, 

плоскости. Элементы симметрии в пирамидах, параллелепипедах, 

правильных многогранниках. 



Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. 

Площадь боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, 

площадь оснований, теорема о боковой поверхности прямой призмы. 

Площадь боковой поверхности и поверхности правильной пирамиды, 

теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме. Объём 

пирамиды, призмы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей, объёмами подобных тел. 
 

11 КЛАСС 

 

Тела вращения 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности, ось цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и 

боковая поверхность, образующая и ось; площадь боковой и полной 

поверхности.  

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и 

вершина конической поверхности. Конус: основание и вершина, образующая 

и ось; площадь боковой и полной поверхности. Усечённый конус: 

образующие и высота; основания и боковая поверхность.  

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; площадь поверхности сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости; касательная плоскость к сфере; 

площадь сферы.  

Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, 

описанный около сферы; сфера, вписанная в многогранник, или тело 

вращения. 

Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме 

прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, 

конуса. Объём шара и площадь сферы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей, объёмами подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения 

шара. 

Векторы и координаты в пространстве 

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам. Правило параллелепипеда. Решение задач, связанных с 

применением правил действий с векторами. Прямоугольная система 



координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Координатно-векторный 

метод при решении геометрических задач. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются: 

Гражданское воспитание: 

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к 

прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, 

к использованию этих достижений в других науках, технологиях, сферах 

экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознанием духовных ценностей российского народа; 

сформированностью нравственного сознания, этического поведения, 

связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью 

учёного; осознанием личного вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений; 

восприимчивостью к математическим аспектам различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 

сформированностью умения применять математические знания в 

интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); физического 

совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

Трудовое воспитание: 

готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к 

различным сферам профессиональной деятельности, связанным с 

математикой и её приложениями, умением совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 



готовностью и способностью к математическому образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному 

участию в решении практических задач математической направленности. 

Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознанием глобального характера экологических проблем; 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания:  

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её 

развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира; 

готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями, универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение 

методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать 

определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; 

условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 



предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических 

утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные 

суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, 

исследование по установлению особенностей математического 

объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 

объектами, явлениями, процессами; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа 

на вопрос и для решения задачи; 

 выбирать информацию из источников различных типов, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 структурировать информацию, представлять её в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

 оценивать надёжность информации по самостоятельно 

сформулированным критериям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 



 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с 

условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по 

ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении учебных задач; принимать цель 

совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс 

и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения 

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой 

информации. 

Самоконтроль: 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов; 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 



 оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения результатов деятельности, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

10 КЛАСС 

 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость. 

Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении 

геометрических задач. 

Оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых 

и плоскостей. 

Классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. 

Оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, 

ребро двугранного угла; линейный угол двугранного угла; градусная мера 

двугранного угла. 

Оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый 

многогранник, элементы многогранника, правильный многогранник. 

Распознавать основные виды многогранников (пирамида; призма, 

прямоугольный параллелепипед, куб). 

Классифицировать многогранники, выбирая основания для 

классификации (выпуклые и невыпуклые многогранники; правильные 

многогранники; прямые и наклонные призмы, параллелепипеды). 

Оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников. 

Объяснять принципы построения сечений, используя метод следов. 

Строить сечения многогранников методом следов, выполнять 

(выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу. 

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении 

стандартных математических задач на вычисление расстояний между двумя 

точками, от точки до прямой, от точки до плоскости, между 

скрещивающимися прямыми. 

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении 

стандартных математических задач на вычисление углов между 

скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, между 

плоскостями, двугранных углов. 



Вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, 

пирамида) с применением формул; вычислять соотношения между 

площадями поверхностей, объёмами подобных многогранников. 

Оперировать понятиями: симметрия в пространстве; центр, ось и 

плоскость симметрии; центр, ось и плоскость симметрии фигуры. 

Извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках. 

Применять геометрические факты для решения стереометрических 

задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия применения 

заданы в явной форме. 

Применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении стереометрических задач. 

Приводить примеры математических закономерностей в природе и 

жизни, распознавать проявление законов геометрии в искусстве. 

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные 

ситуации и применять изученные понятия в процессе поиска решения 

математически сформулированной проблемы, моделировать реальные 

ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 
 

11 КЛАСС 

 

Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие 

цилиндрической поверхности; цилиндр; коническая поверхность, 

образующие конической поверхности, конус; сферическая поверхность. 

Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар). 

Объяснять способы получения тел вращения. 

Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости. 

Оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота 

сегмента; шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя; 

шаровой сектор. 

Вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, 

геометрических тел с применением формул. 

Оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и 

описанный около сферы; сфера, вписанная в многогранник или тело 

вращения. 

Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами 

подобных тел. 



Изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертёжных инструментов. 

Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения тел вращения. 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках. 

Оперировать понятием вектор в пространстве. 

Выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и 

умножения вектора на число, объяснять, какими свойствами они обладают. 

Применять правило параллелепипеда. 

Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные 

векторы. 

Находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам. 

Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат. 

Применять геометрические факты для решения стереометрических 

задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия применения 

заданы в явной форме. 

Решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-

координатного метода. 

Решать задачи на доказательство математических отношений и 

нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя 

известные методы при решении стандартных математических задач. 

Применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении стереометрических задач. 

Приводить примеры математических закономерностей в природе и 

жизни, распознавать проявление законов геометрии в искусстве. 

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные 

ситуации и применять изученные понятия в процессе поиска решения 

математически сформулированной проблемы, моделировать реальные 

ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение в стереометрию  10     

2 
Прямые и плоскости в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей 
 12   1    

3 
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
 12     

4 Углы между прямыми и плоскостями  10   1    

5 Многогранники  11   1    

6 Объёмы многогранников  9   1    

7 Повторение: сечения, расстояния и углы  4   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Тела вращения  12     

2 Объёмы тел  5   1    

3 Векторы и координаты в пространстве  10   1    

4 
Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 
 7   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   3   0   
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Аннотация к рабочей программе по математике: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия  в 11 классе (гуманитарный). 

Рабочая программа по математике в 11 классе представляет собой целостный документ, включаю-

щий следующие разделы: 

- планируемые результаты усвоения учебного предмета; 

-содержание учебного предмета; 

-тематическое планирование с указанием количества часов; 

Рабочая программа по  математике в 11 классе составлена на основании следующих норма-

тивных документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

( с изменениями и дополнениями). 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 « 

Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общегообразования» ( с изменениями и дополнениями). 

3.Гигиенические требования, утвержденные постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № « Об утверждении СаиПин 2.4.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

4.Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования ( с изменениями и 

дополнениями). 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (от 28 ноября 2016) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

-Примерные программы по учебным предметам. Математика 10-11классы. М. Просвещение. 2010г.  

-Учебники:  

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни / [Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва и др.] – М.: Просвещение, 

2021. 

Геометрия, 10-11 классы:учеб.дляобщеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни/ 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев: Просвещение, 2016. 

 
На изучение предмета согласно учебному плану средней школы №85 отводится 4 часа в неделю, 

итого 132 часов за учебный год. 
  



Предметные результаты 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

 

Числа и вычисления: 

 оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки делимости целых 

чисел, разложение числа на простые множители для решения задач; 

 оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 

 

Уравнения и неравенства: 

 применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать понятиями: показа-

тельное уравнение и неравенство, решать основные типы показательных уравнений и нера-

венств; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать понятиями: ло-

гарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы логарифмических уравнений 

и неравенств; 

 находить решения простейших тригонометрических неравенств; 

 оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использовать систему 

линейных уравнений для решения практических задач; 

 находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и нера-

венств; 

 моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,  

 уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с ис-

пользованием аппарата алгебры. 

 

Функции и графики: 

 оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, точки 

экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке, использо-

вать их для исследования функции, заданной графиком; 

 оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций, изображать их на координатной плоскости и использовать для решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать их для 

решения системы линейных уравнений; 

 использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других учеб-

ных дисциплин. 

 

Начала математического анализа: 

 оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции, использовать геомет-

рический и физический смысл производной для решения задач; 

 находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, произведе-

ния, частного функций; 

 использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, при-

менять результаты исследования к построению графиков; 

 использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах; 

 оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и физический 

смысл интеграла; 

 находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл по формуле Ньютона–

Лейбница; 

 решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, 

средствами математического анализа 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся научится: 



 

 оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверх-

ности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус, сфе-

рическая поверхность; 

 распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); 

 объяснять способы получения тел вращения; 

 классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 

 оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента, шаровой 

слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор; 

 вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с применени-

ем формул; 

 оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, 

вписанная в многогранник или тело вращения; 

 вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов; 

 выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометри-

ческих фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

 оперировать понятием вектор в пространстве; 

 выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на число, 

объяснять, какими свойствами они обладают; 

 применять правило параллелепипеда; 

 оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, ра-

венство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение век-

торов, коллинеарные и компланарные векторы; 

 находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

 решать простейшие геометрические задачи на применение векторнокоординатного метода; 

 решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при решении стандартных 

математических задач; 

 применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы при 

решении стереометрических задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать про-

явление законов геометрии в искусстве; 

 применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с ис-

пользованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические за-

дачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

  



Планируемые результаты изучения предмета. 

Название раздела Предметные результаты метапредметные личностные 

ученик научится ученик получит воз-

можность 

«Тригонометриче-

ские функции».     

Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, об-

ласть определения и 

множество значений 

функции, график зави-

симости, график функ-

ции, нули функции, 

промежутки знакопо-

стоянства, возрастание 

на числовом проме-

жутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, периоди-

ческая функция, пери-

од; 

оперировать на базовом 

уровне понятием: три-

гонометрические 

функции; 

распознавать графики 

тригонометрических 

функций; 

соотносить графики 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику 

приближенно значения 

функции в заданных 

точках; 

определять по графику 

свойства функции; 

строить эскиз графика 

функции, удовлетво-

ряющей приведенному 

набору условий (про-

межутки возраста-

ния/убывания, значе-

ние функции в задан-

ной точке, точки экс-

тремумов и т.д.). 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, об-

ласть определения и 

множество значений 

функции, график зави-

симости, график функ-

ции, нули функции, про-

межутки знакопостоян-

ства, возрастание на чис-

ловом промежутке, убы-

вание на числовом про-

межутке, наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, периодиче-

ская функция, период, 

четная и нечетная функ-

ции; 

определять значение 

функции по значению 

аргумента при различ-

ных способах задания 

функции; 

строить графики изучен-

ных функций; 

описывать по графику и 

в простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, нахо-

дить по графику функ-

ции наибольшие и 

наименьшие значения; 

решать уравнения, про-

стейшие системы урав-

нений, используя свой-

ства тригонометрических 

функций и их графиков. 

умение самостоя-

тельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

учебных и познава-

тельных задач; 

умение осуществлять 

контроль по резуль-

тату и по способу 

действия на уровне 

произвольного вни-

мания и вносить не-

обходимые корректи-

вы; 

сформированность 

ответственного от-

ношения к учению, 

готовности и способ-

ности обучающихся к 

саморазвитию и са-

мообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и позна-

нию, выбору даль-

нейшего образования 

на базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, осо-

знанному построению 

индивидуальной об-

разовательной траек-

тории с учетом 

устойчивых познава-

тельных интересов; 

«Производная и ее 

геометрический 

смысл».     

Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, про-

изводная функции; 

определять значение 

производной функции 

в точке по изображе-

нию касательной к 

графику, проведенной в 

этой точке; 

 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к гра-

фику функции, произ-

водная функции; 

вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, про-

изводную суммы функ-

ций; 

вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций, исполь-

зуя справочные материа-

умение адекватно 

оценивать правиль-

ность или ошибоч-

ность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную труд-

ность и собственные 

возможности её ре-

шения; 

осознанное владение 

логическими дей-

ствиями определения 

понятий, обобщения, 

установления анало-

сформированность 

целостного мировоз-

зрения, соответству-

ющего современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики; 

сформированность  

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудни-

честве со сверстни-

ками, старшими и 

младшими в образо-



лы; гий, классификации 

на основе самостоя-

тельного выбора ос-

нований; 

вательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

«Применение про-

изводной к иссле-

дованию функций» 

Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, про-

изводная функции; 

решать несложные за-

дачи на применение 

связи между проме-

жутками монотонности 

и точками экстремума 

функции, с одной сто-

роны, и промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции - с дру-

гой. 

Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к гра-

фику функции, произ-

водная функции; 

исследовать в простей-

ших случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наимень-

шие значения функций, 

строить графики много-

членов и простейших 

рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анали-

за. 

умение адекватно 

оценивать правиль-

ность или ошибоч-

ность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную труд-

ность и собственные 

возможности её ре-

шения; 

осознанное владение 

логическими дей-

ствиями определения 

понятий, обобщения, 

установления анало-

гий, классификации 

на основе самостоя-

тельного выбора ос-

нований; 

сформированность 

целостного мировоз-

зрения, соответству-

ющего современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики; 

сформированность  

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудни-

честве со сверстни-

ками, старшими и 

младшими в образо-

вательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

«Интеграл» Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

первообразная функ-

ции в точке, первооб-

разная функции, инте-

грал, определенный 

интеграл; 

определять значение 

площади криволиней-

ной трапеции с помо-

щью формулы Ньюто-

на-Лейбница; 

 

Оперировать понятиями: 

первообразная элемен-

тарной функции в точке, 

первообразная функции, 

интеграл, определенный 

интеграл; 

определять значение 

площади криволинейной 

трапеции с помощью 

формулы Ньютона-

Лейбница; 

вычислять площади 

плоских фигур и объемов 

тел вращения с помощью 

интеграла с использова-

нием аппарата математи-

ческого анализа. 

умение адекватно 

оценивать правиль-

ность или ошибоч-

ность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную труд-

ность и собственные 

возможности её ре-

шения; 

осознанное владение 

логическими дей-

ствиями определения 

понятий, обобщения, 

установления анало-

гий, классификации 

на основе самостоя-

тельного выбора ос-

нований; 

сформированность 

целостного мировоз-

зрения, соответству-

ющего современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики; 

сформированность 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудни-

честве со сверстни-

ками, старшими и 

младшими в образо-

вательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

«Комбинаторика» Оперировать на базо-

вом уровне понятиями: 

комбинаторика, дерево 

возможных вариантов; 

вычислять количество 

перестановок, разме-

щений и сочетаний по 

соответствующим 

формулам; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: ком-

бинаторика, дерево воз-

можных вариантов; 

вычислять количество 

перестановок, размеще-

ний и сочетаний по соот-

ветствующим формулам; 

иметь представление о 

Биноме Ньютона; 

умение адекватно 

оценивать правиль-

ность или ошибоч-

ность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную труд-

ность и собственные 

возможности её ре-

шения; 

осознанное владение 

логическими дей-

ствиями определения 

понятий, обобщения, 

установления анало-

гий, классификации 

на основе самостоя-

тельного выбора ос-

нований; 

сформированность 

целостного мировоз-

зрения, соответству-

ющего современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики; 

сформированность 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудни-

честве со сверстни-

ками, старшими и 

младшими в образо-

вательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 



«Элементы теории 

вероятности» 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: ча-

стота и вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с равно-

возможными элемен-

тарными событиями; 

вычислять вероятности 

событий на основе под-

счета числа исходов. 

Иметь представление о 

дискретных и непрерыв-

ных случайных величи-

нах и распределениях, о 

независимости случай-

ных величин;  

иметь представление об 

условной вероятности и 

о полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

умение адекватно 

оценивать правиль-

ность или ошибоч-

ность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную труд-

ность и собственные 

возможности её ре-

шения; 

осознанное владение 

логическими дей-

ствиями определения 

понятий, обобщения, 

установления анало-

гий, классификации 

на основе самостоя-

тельного выбора ос-

нований; 

сформированность 

целостного мировоз-

зрения, соответству-

ющего современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики; 

сформированность 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудни-

честве со сверстни-

ками, старшими и 

младшими в образо-

вательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

«Статистика» Оперировать на базо-

вом уровне основными 

описательными харак-

теристиками числового 

набора: среднее ариф-

метическое, медиана, 

наибольшее и 

наименьшее значения; 

иметь представление о 

математическом ожида-

нии и дисперсии случай-

ных величин; 

иметь представление о 

нормальном распределе-

нии и примерах нор-

мально распределенных 

случайных величин; 

понимать суть закона 

больших чисел и выбо-

рочного метода измере-

ния вероятностей; 

иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и приме-

нять их в решении задач;  

иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной ре-

грессии. 

умение адекватно 

оценивать правиль-

ность или ошибоч-

ность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную труд-

ность и собственные 

возможности её ре-

шения; 

осознанное владение 

логическими дей-

ствиями определения 

понятий, обобщения, 

установления анало-

гий, классификации 

на основе самостоя-

тельного выбора ос-

нований; 

сформированность 

целостного мировоз-

зрения, соответству-

ющего современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики; 

сформированность 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудни-

честве со сверстни-

ками, старшими и 

младшими в образо-

вательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

«Векторы в про-

странстве» 

Использовать свойства 

векторов в простран-

стве при решении стан-

дартных задач логиче-

ского характера. 

Использовать приобре-

тенные знания и умения 

в практической деятель-

ности и повседневной 

жизни для построения и 

исследования простей-

ших математических 

моделей 

умениие определять 

возможные источни-

ки необходимых све-

дений, производить 

поиск информации, 

анализировать и оце-

нивать её достовер-

ность. 

Воспитание сред-

ствами математики 

культуры личности:  

знакомство с истори-

ей развития матема-

тики, эволюцией ма-

тематических идей, 

понимание значимо-

сти математики для 

общественного про-

гресса. 

«Метод координат 

в пространстве. 

Движения.» 

Находить координаты 

вектора; 

устанавливать связь 

между координатами 

вектора и координата-

ми точек; 

находить угол между 

прямыми и плоскостя-

ми; 

вычислять скалярное 

произведение между 

векторами. 

Решать задачи: 

 на нахождение коорди-

нат вектора,  

на вычисление угла меж-

ду прямыми и плоско-

стями, 

применять скалярное 

произведение векторов 

при решении сложных 

задач. 

умение адекватно 

оценивать правиль-

ность или ошибоч-

ность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную труд-

ность и собственные 

возможности её ре-

шения; 

умение самостоя-

тельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

Развитие логического 

мышления, алгорит-

мической культуры,  

пространственного 

воображения, мате-

матического мышле-

ния и интуиции,  

творческих способно-

стей на уровне, необ-

ходимом для продол-

жения образования и  

для самостоятельной  

деятельности в обла-

сти математики и ее 



наиболее эффектив-

ные способы решения 

учебных и познава-

тельных задач; 

 

 

приложений  в буду-

щей профессиональ-

ной деятельности; 

Воспитание сред-

ствами математики 

культуры личности:  

знакомство с истори-

ей развития матема-

тики, эволюцией ма-

тематических идей, 

понимание значимо-

сти математики для 

общественного про-

гресса. 

«Цилиндр, конус, 

шар.» 

Распознавать основные 

виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера 

и шар);  

понимать, что такое 

цилиндрическая по-

верхность, коническая 

поверхность; 

вычислять площадь 

поверхности цилиндра, 

конуса. 

Распознавать изучаемые 

тела и их элементы на 

реальных предметах; 

применять формулы для 

вычисления площади 

сферы, площади поверх-

ности цилиндра, конуса; 

использовать приобре-

тенные знания, умения в 

практической деятель-

ности повседневной 

жизни для решения за-

дач, в том числе соци-

ально-экономических и 

физических. 

умение самостоя-

тельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

учебных и познава-

тельных задач; 

 

сформированность  

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудни-

честве со сверстни-

ками, старшими и 

младшими в образо-

вательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

«Объёмы тел» Оперировать на базо-

вом уровне понятием 

объема; 

познакомится с основ-

ными свойствами объ-

ема, с формулами для 

вычисления объемов: 

прямоугольного парал-

лелепипеда, прямой 

призмы, цилиндра, пи-

рамиды, конуса, сферы 

Решать задачи на вычис-

ление объема прямой 

призмы, наклонной 

призмы, пирамиды, ко-

нуса, сферы 

самостоятельно пла-

нировать альтерна-

тивные пути дости-

жения целей, осо-

знанно выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

учебных и познава-

тельных задач; 

 

Развивать логическое 

мышление, алгорит-

мическую культуру, 

пространственное 

воображение, матема-

тическое мышление и 

интуицию, творче-

ские способности на 

уровне, необходимом 

для продолжения об-

разования и для само-

стоятельной деятель-

ности в области ма-

тематики и ее прило-

жений в будущей 

профессиональной 

деятельности; 

получать воспитание 

средствами матема-

тики культуры лич-

ности: знакомство с 

историей развития 

математики, эволю-

цией математических 

идей, понимание зна-

чимости математики 

для общественного 

прогресса. 

 

  



Содержание учебного предмета 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Повторенипе  4 

Тригонометрические 

функции. 
 

Область определения и множество значений тригонометриче-

ских функций.  

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций.  

Свойства функции y=cos x и ее график.  

Свойства функции y=sin x и ее график.  

Свойства функции y=tg x.  

Обратные тригонометрические функции. 

13 

Производная и её геомет-

рический смысл. 

Производная.   

Производная степенной функции. 

Правила дифференцирования.  

Производные некоторых элементарных функций.  

Геометрический смысл производной.  

15 

Применение производной 

к исследованию функций. 

Возрастание и убывание функции.  

Экстремумы функции.  

Применение производной к построению графиков функций. 

Наибольшее и наименьшее значение функции.  

Выпуклость графика функции, точки перегиба.  

10 

Интеграл. Первообразная.  

Правила нахождения первообразных.  

Площадь криволинейной трапеции и интеграл.  

Вычисление интегралов.  

Вычисление площадей с помощью интегралов.  

Применение производной и интеграла к решению практиче-

ских задач. 

10 

Комбинаторика Правило произведения.  

Перестановки.  

Размещения.  

Сочетания и их свойства.  

Бином Ньютона. 

8 

Элементы теории вероят-

ности. 

События.  

Комбинации событий. Противоположное событие.  

Вероятность события.  

Сложение вероятностей.  

Независимые события. Умножение вероятностей.  

Статистическая вероятность. 

11 

Статистика Случайные величины.  

Центральные тенденции.  

Меры разброса. 

6 

Векторы в пространстве Понятие вектора.  

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.  

Компланарные векторы.  

6 

Метод координат в про-

странстве. Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов.  

Движения. 

11 

Цилиндр, конус и шар. Цилиндр. 

Конус. 

Сфера. 

13 

Объёмы тел. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Объём прямой призмы и цилиндра. 

Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

Объём шара и площадь сферы. 

15 

Итоговое повторение  10 

Итого  132 



 Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Количество часов Контрольные ра-

боты 

1 Повторение тригонометрии 10 кл. 2  

2 Повторение стереометрии 10 кл. 2  

3 Тригонометрические функции 13 1 

4 Производная и ее геометрический смысл  15 1 

5 Применение производной к исследованию функ-

ции  

10 1 

6 Интеграл 10 1 

7 Комбинаторика  8 1 

8 Элементы теории вероятности 11 1 

9 Статистика 6 1 

10 Цилиндр, конус, шар 13 1 

11 Объёмы тел 15 1 

12 Векторы в пространстве 6 1 

13 Метод координат в пространстве 11 1 

14 Итоговое повторение.  10  

 Всего 132 11 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-

научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне 

основного общего образования.  

В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на уровне основного общего образования, планируемые результаты 

освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года 

изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе; 



формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов, человеке как биосоциальном существе, о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой 

к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 68 

часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор 

проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС 

1.  Биология – наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, 

дыхание, выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой 

природы, их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие 

разделы). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, 

агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с другими 

науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных источников 

(научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

2.  Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классификация. Правила работы с увеличительными 

приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). 

Метод измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки 

Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном 

кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними. 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и 

экспериментом. 

3.  Организмы – тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её 

открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. 



Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. 

Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Строение клетки 

под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – 

единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: 

царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. 

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в 

природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 

примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

Ознакомление с принципами систематики организмов.  

Наблюдение за потреблением воды растением. 

4.  Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5.  Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, 

цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушители 

органических веществ в природных сообществах. Примеры природных 

сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. 



Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере 

аквариума и других искусственных сообществ). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и 

других природных сообществ.). 

Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6.  Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом численности населения. Влияние человека на живую 

природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение 

воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная 

книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере 

или на пришкольной территории. 
 

6 КЛАСС 

1.  Растительный организм 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. 

Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, 

митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции 

растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучение строения растительных тканей (использование 

микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на 

живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, 

лютик едкий и другие растения. 



Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2.  Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян. Состав и строение семян.  

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – 

орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. 

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями 

воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос). Видоизменение корней.  

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

луковица. Их строение, биологическое и хозяйственное значение. Побег и 

почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. 

Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности 

внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, 

основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов. 

Распространение плодов и семян в природе. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на 

примере гербарных экземпляров или живых растений. 

Изучение микропрепарата клеток корня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на 

комнатных растениях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере 

сирени, тополя и других растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий.  

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучение строения семян однодольных растений. 

3.  Жизнедеятельность растительного организма 

Обмен веществ у растений 



Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) 

растения. Минеральное питание растений. Удобрения.  

Питание растения.  

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение 

обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека. 

Дыхание растения. 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. 

Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания 

(устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная 

запылённость воздуха, как препятствие для дыхания листьев. Стебель как 

орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания 

растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Транспорт веществ в растении. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в 

длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, 

проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля 

древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. 

Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и 

минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. 

Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения 

воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт 

органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий 

ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение у 

растений. Листопад. 

Рост и развитие растения. 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к 

посеву. Развитие проростков. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. 

Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов 

на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) 

размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное 



опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. 

Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. Сохранение 

признаков материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного 

размножения. 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение за ростом корня.  

Наблюдение за ростом побега. 

Определение возраста дерева по спилу. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 

растениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений 

(черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примере 

комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие 

растения). 

Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или посевного гороха). 

Определение условий прорастания семян. 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

2) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 

за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 



соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования, должны отражать овладение следующими 

универсальными учебными действиями: 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 



выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 



применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 



учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 5 классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть 

признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать 

значение биологических знаний для современного человека, профессии, 

связанные с биологией (4–5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, 

А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, 

Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и 

явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, 

развитие, движение, размножение; 



применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, 

движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы, различные биологические объекты: 

растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон 

Земли, ландшафты природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному 

плану, выделять существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 

среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных 

сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и 

объяснять значение природоохранной деятельности человека, анализировать 

глобальные экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различных источников, описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом, знакомство с различными 

способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления, выполнять биологический 

рисунок и измерение биологических объектов; 



владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами 

при рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 6 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи 

с другими науками и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. 

А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. 

Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов 

растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, 

семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, 

рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, 

развитие, связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их 

функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 

заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, 

муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного 

организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 



характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение 

воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного размножения, семенное 

размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное 

значение видоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативного 

размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения 

культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, географии, технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения информации из двух 

источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программ

ы  

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практичес

кие 

работы  

 

1 

Биология 

— наука о 

живой 

природе 

 4  0  0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13368 

 https://resh.edu.ru/ 

2 

Методы 

изучения 

живой 

природы 

 4  1  3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13368  

https://resh.edu.ru/ 

3 

Организмы 

— тела 

живой 

природы 

 10  1  3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13368  

https://resh.edu.ru/ 

4 

Организмы 

и среда 

обитания 

 6  0  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13368  

https://resh.edu.ru/ 

5 
Природные 

сообщества 
 6  0  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13368 

 https://resh.edu.ru/ 

6 

Живая 

природа и 

человек 

 3  1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13368  

https://resh.edu.ru/ 

7 
Резервное 

время 
 1  0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

13368  

https://resh.edu.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://resh.edu.ru/


6 КЛАСС  

№

 

п/

п  

 

Наименован

ие разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практиче

ские 

работы  

 

1 
Растительный 

организм 
 8   1   1.5  

Библиотека ЦОК 

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

4148d0 

2 

Строение и 

многообразие 

покрытосемен

ных растений 

 11   1   3.5  

Библиотека ЦОК 

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

4148d0 

3 

Жизнедеятель

ность 

растительного 

организма 

 14   1   3  

Библиотека ЦОК 

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

4148d0 

4 
Резервное 

время 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

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

4148d0 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3   8   

 

  

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
 

Биология. Линия жизни 5 класс. Линейный курс. Пасечник В. В., Суматохин 

С. В., Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г./ Под ред Пасечника В. В. Москва: 

Просвещение, 2023. 

 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0


МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Методическое пособие подготовлено к учебнику В. В. Пасечника 

«Биология.  

2. Покрытосеменные растения: строение и жизнедеятельность. 

Линейный курс. 5 класс" Методическое пособие В.В. Пасечник 

3.  Биология: Уроки Биологии: Книга для учителя. 5 класс. Пасечник 

В.В. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
1. Науки о природе 

 http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/ab8c-11db-

bc9a66/76534/?interface=pupil class=47 subject=27 

2.  Методы изучения природы 

 http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/ab8c-11db-

bc9a66/76535/?interface=pupil class=47 subject=27 

 http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/ab8c-11db-

bc9a66/76535/?interface=pupil class=47 subject=27 

3.  Устройство микроскопа 

 http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/e984c07cda-

8cdc9a66/03_02_01_05.swf 

 http://files. school-collection. edu. ru/dlrstore/e984c07dda-8cdc9a66/index. 

Htm 

4.  Разнообразие живого 

 http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/ab8c-11db-

bc9a66/76556/?interface=pupil class=47 subject=27 

5.  Среды обитания 

 http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/ab8c-11db-

bc9a66/76557/?interface=pupil class=47 subject=27 

6.  Природные зоны Земли 

 http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/ab8c-11db-

bc9a66/76559/?interface=pupil class=47 subject=27 

7.  Гигиена и здоровье человека 

 http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/ab8c-11db-

bc9a66/76567/?interface=pupil class=47 subject=27 

8. www.bio.1september.ru –газета «Биология» 

9.  http://schoolcollection.edu.ru/) коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов» 

10.  http://video.edu-lib.net  учебные фильмы 

 

 

http://www.bio.1september.ru/


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Ульяновска «Средняя школа № 85» 

 
 

  
«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

 _________/  Шигаева Л.М./  

     «31» августа 2023г.                                                        

 

                                                 «Утверждаю» 

                         Директор МБОУ «СШ №85» 

                      ____________/Селезнев М.Ю./                                                                                                                       

Приказ № 318  от «31» августа 2023 г. 

 
 

Рабочая программа 

по биологии 

7 класс  

 
Программа разработана   на основе обязательного минимума содержания 

основного общего образования по биологии. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 
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Авторы И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, 

Т.С. Сухова. М.: Вентана-Граф, 2017.    
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения учебного предмета являются  

   знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

   формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

    сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию 

 формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

 Метапредметными результатами освоения учебного предмета являются 

Регулятивные УУД: 

   умение организовать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль 

и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов 

работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи 



Личностные УУД: 

   способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

     Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов. Формировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД: 

-   умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать 

и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

- умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач 

- умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 7 классе: 

 характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь 

с другими науками и техникой; 

 характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы 

животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и 

кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 



 приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, 

К. И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. 

Геккель) учёных в развитие наук о животных; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 

экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, 

отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган 

животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

 раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

 сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

 описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, 

выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

 характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт 

веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, 

размножение; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых 

систематических групп; 

 различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 

 выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов 

насекомых и млекопитающих; 

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 

приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

 сравнивать представителей отдельных систематических групп животных 

и делать выводы на основе сравнения; 

 классифицировать животных на основании особенностей строения; 

 описывать усложнение организации животных в ходе эволюции 

животного мира на Земле; 



 выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, 

значение экологических факторов для животных; 

 выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи 

питания; 

 устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

 характеризовать животных природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных по планете; 

 раскрывать роль животных в природных сообществах; 

 раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни 

человека, роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 

человека и его повседневной жизни, объяснять значение животных в 

природе и жизни человека; 

 иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, 

предметов гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

 владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) 

источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

 создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 

Содержание учебного предмета 

1.  Общие сведения о мире животных. ( 5 ч.) 

Зоология - наука о животных. Краткая история развития  зоологии. Среды 

жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных. 

Влияние человека на животных. 

Экскурсия " Разнообразие животных в природе". 



2. Строение  тела  животных. (2 ч.) 

Клетка. Ткани, органы и системы органов. 

3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные ( 5 ч). 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. 

Значение простейших. 

Лабораторная работа № 1 "Строение и передвижение инфузории - 

туфельки" 

4. Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные. (4 ч). 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных. 

5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. (6 ч.) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс 

Нематоды. Общая характеристика. Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс Многощетинковые черви. Класс Малощетинковые 

черви. 

Лабораторная работа №2   "Внешнее строение дождевого червя; 

передвижение; раздражимость". 

6. Тип Моллюски (4 ч). 

Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые 

моллюски. Класс Головоногие моллюски. 

Лабораторная работа №3 "Внешнее строение раковин пресноводных и 

морских моллюсков". 

7. Тип Членистоногие. (7 ч). 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные 

насекомые: пчелы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. 

Насекомые - вредители культур растений и переносчики заболеваний 

человека. 

Лабораторная работа №4 "Внешнее строение насекомого". 

8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. (7 ч.) 

Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. 

Внешнее строение. Внутреннее строение рыб. Особенности размножения 



рыб. Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана. 

Лабораторная работа №5 "Внешнее строение и особенности передвижения 

рыбы". 

Лабораторная работа №6 "Внутренее строение и рыбы". 

9. Класс Земноводные, или Амфибии. (4 ч.) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных. Годовой 

жизненный цикл и происхождение земноводных. Разнообразие и значение 

земноводных. 

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (5 ч.) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся, их происхождение. 

11. Класс Птицы. (8ч.) 

Общая характеристика класса. Опорно-двигательная система птиц. 

Внутреннее строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. разнообразие птиц. 

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Лабораторная работа №7 "Внешнее строение птицы. Строение перьев". 

Лабораторная работа №8 "Строение скелета птицы". 

12. Класс Млекопитающие, или Звери. (10ч.) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. 

Внутреннее строение млекопитающих. Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и разнообразие 

млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и зайцеобразные , хищные, ластоногие и 

китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. 

Экологические группы млекопитающих. Значение млекопитающих для 

человека. 

Лабораторная работа № 9 "Строение скелета млекопитающих". 

13.Развитие животного мира на Земле. (4 ч.) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие 

животного мира на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера.                                                        

Экскурсия "Жизнь природного сообщества весной". 

 

 



Тематическое планирование 

№ Раздел Количество 

уроков 

1 Общие сведения о мире животных. 6 

2 Строение  тела  животных 2 

3 Подцарство Простейшие , или Одноклеточные  5 

4 Подцарство Многоклеточные. Тип 

Кишечнополостные. 

2 

5 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви.  

6 

6 Тип Моллюски  4 

7 Тип Членистоногие 7 

8 Тип Хордовые.  33 

13 Развитие животного мира на Земле 4 

 Итого 68 
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по биологии 

8 класс  
 

Программа разработана   на основе обязательного минимума 

содержания основного общего образования по биологии. Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (2010 г.) и в соответствии с программой 

«Биология: 5-9 классы». Авторы И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. М.: Вентана-Граф, 2017.    
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 

8 классе 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-реализация установок здорового образа жизни; 

-сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

-воспитание у учащихся чувства гордости за российскую 

биологическую науку; 

-соблюдать правила поведения в природе; 

-понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

-умение учащимися реализовывать теоретические познания на 

практике; 

-понимание учащимися ценности здорового  и безопасного образа 

жизни; 

-признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

-готовность и способность учащихся принимать ценности семейной 

жизни; 

-уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

-проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив 

в усваиваемые знания; 

-признание права каждого на собственное мнение; 

-эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

-готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на 

благо природы; 

-умение отстаивать свою точку зрения; 

-критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности 

за их последствия; 

-умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, 

оперировать фактами как доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета 

-овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 



проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

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

окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

-работать с учебником и дополнительной литературой; 

-составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы; 

-устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных 

этапов эволюции и происхождения человеческих рас, на примере 

зависимости гибкости тела человека от строения его позвоночника, между 

строением анализатора и выполняемой им фунцкцией; 

-сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на 

основе сравнения; 

-проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов; 

-проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на 

основе сравнения; 

-выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и 

их функциями; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о 

заболеваниях сердечнососудистой системы, об инфекционных заболеваниях, 

оформлять её в виде рефератов, докладов; 

-классифицировать витамины, типы и виды памяти, железы в 

организме человека; 

-устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной 

и гуморальной регуляции; 

-приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека. 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 8 классе: 



характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи 

с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, отличия человека от животных, приспособленность к 

различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы 

людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, 

И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных 

(в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие 

представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, 

выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, 

регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы 

органов человека, процессы жизнедеятельности организма человека, делать 

выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, 

гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения 

энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, 

размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, 

органов, систем органов организма человека и их функциями, между 

строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека;  

применять биологические модели для выявления особенностей 

строения и функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, 

наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности 

высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, 

мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных 



систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер 

профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные 

показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные 

значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы  

защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, 

рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения 

здорового образа жизни, сбалансированного питания, физической 

активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, 

зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере 

сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, 

кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, 

ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о 

человеке со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного 

циклов, различных видов искусства, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать 

организм человека и процессы его жизнедеятельности, проводить 

простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников;  

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.  

 



Содержание учебного предмета 

1.Общий обзор организма человека. (5 ч) 

Биологические и социальные факторы в становлении человека. 

Принципиальные отличия условий жизни человека, связанные с появлением 

социальной среды. Ее преимущества и издержки. Зависимость человека как 

от природной, так и от социальной среды. Значение знаний о строении и 

функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. 

Санитарно-гигиеническая служба. Функции санитарно-эпидемиологических 

центров (СЭЦ). Ответственность людей, нарушающих санитарные нормы 

общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в 

природе. Сходство и отличия человека от животных. Морфофизиологические 

особенности человека, связанные с прямохождением, развитием головного 

мозга, трудом, социальным образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен 

веществ, ферменты, биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, 

возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная 

регуляция. Части и отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, 

процессы возбуждения и торможения. Гуморальная регуляция. Роль 

эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 

Лабораторная работа  «Клетки и ткани под микроскопом» 

2. Опорно-двигательная система. (9 ч) 

Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и 

соединение костей. Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и 

свободных конечностей. Первая помощь при травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. 

Динамическая и статическая работа мышц. Энергетика мышечного 

сокращения. Регуляция мышечных движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие 

опорно-двигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в 

развитии организма. Тренировочный эффект и способы его достижения. 

Демонстрации: 

Cкелета, распилов костей, позвонков, строения сустава, мышц и др. 

Лабораторная работа «Строение костной ткани». 

Практические работы   «Проверка правильности осанки», 

Практические работы  «Выявление плоскостопия», 

3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма. (7 ч) 



Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. 

Значение крови и ее состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. 

Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. 

Иммунная реакция. Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи 

Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. 

Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. I, 

II, III, IV группы крови – проявление наследственного иммунитета. Резус-

фактор. Резус-конфликт как следствие приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции 

сердца. Фазы сердечной деятельности. Малый и большой круги 

кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции венозных клапанов. 

Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по сосудам. Давление 

крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального 

давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и 

сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой 

системы и их предупреждение. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрации: 

Торса человека, модели сердца, приборов для измерения артериального 

давления (тонометра и фонендоскопа) и способов их использования. 

Лабораторная работа «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Практические работы  «Определению ЧСС, скорости кровотока» 

Практическая работа «Функциональная сердечно - сосудистая проба» 

4. Дыхательная система. (7 ч) 

   Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. 

Верхние дыхательные пути. Гортань – орган голосообразования. Трахея, 

главные бронхи, бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и 

легочные плевры, плевральная полость. Обмен газов в легких и тканях. 

Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляции дыхания. Болезни 

органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при 

поражении органов дыхания. Понятие о клинической и биологической 

смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа 

сердца. 

Демонстрации: 

Торса человека, модели гортани и легких, модели Дондерса, 

демонстрирующей механизмы вдоха и выдоха. 

Лабораторная работа  «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Лабораторная работа  «Дыхательные движения» 

Практическая работа «Определение запылённости воздуха» 

5. Пищеварительная система. (8 ч) 

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные 

вещества. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и 



кишечнике. Строение органов пищеварительного тракта и пищеварительных 

желез. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. 

Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке (ферменты 

поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). Всасывание 

питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. 

Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и 

здоровье. 

Демонстрации: 

Торса человека; пищеварительной системы крысы (влажный препарат). 

Практическая работа «Определение место положения слюнных желёз» 

6. Обмен веществ и энергии. (3 ч) 

Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в 

организме. Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен 

веществ и энергии в клетке: пластический обмен и энергетический обмен. 

Энергозатраты человека: основной и общий обмен. Энергетическая емкость 

пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. Качественный 

состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D. 

Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания 

вида. Авитаминозы: А ("куриная слепота"), В1 (болезнь бери-бери), С 

(цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

Практическая работа  «Определение тренированности организма по 

функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания до и после 

нагрузки» 

7. Мочевыделительная система. (2 ч) 

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, 

образующихся в организме. Роль органов мочевыделения, их значение. 

Строение и функции почек. Нефрон – функциональная единица почки. 

Образование первичной и конечной мочи. Удаление конечной мочи из 

организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой 

режим. Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиеническая 

оценка питьевой воды. 

8. Кожа. (3 ч) 

Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, 

защищающих организм от внешних воздействий. Функции эпидермиса, 

дермы и гиподермы. Волосы и ногти – роговые придатки кожи. Кожные 

рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и их 

причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые 

заболевания кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры 

защиты от заражения. 



Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль 

кожи в терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударах. 

Демонстрация: 

Рельефной таблицы строения кожи.  

9. Эндокринная  и нервная системы. (5 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в 

обмене веществ, росте и развитии организма. Соматотропный гормон 

гипофиза, гормоны щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункцией 

(карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни 

щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон 

поджелудочной железы инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны 

надпочечников, их роль в приспособлении организма к стрессовым 

нагрузкам. 

Демонстрации: 

Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с 

гипофизом; рельефной таблицы, изображающей железы эндокринной 

системы. 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип 

работы. Прямые и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) 

отдела. Симпатический и парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная 

(нейрогормональная) регуляция: взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их строение и 

функции. Аналитико-синтетическая функция коры больших полушарий. 

Демонстрации: 

Модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга, 

мигательного, глотательного рефлексов продолговатого мозга, функций 

мозжечка и среднего мозга.  

Практическая работа  «Изучение действия прямых и обратных связей» 

Практическая работа «Штриховое раздражение кожи»     

Практическая работа  «Изучение функций отделов головного мозга» 

10. Органы чувств. Анализаторы. (6 ч) 

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. 

Взаимосвязь анализаторов в отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат 

глаза. Строение и функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и 

колбочки сетчатки. Зрительный анализатор. Роль глазных мышц в 

формировании зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. Заболевание и 

повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение 

и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. 

Звукопередающий и звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой 



анализатор. Гигиена слуха. Распространение инфекции по слуховой трубе в 

среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков 

преддверия внутреннего уха и полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь 

ощущений – результат аналитико-синтетической деятельности коры больших 

полушарий. 

Демонстрации: 

Модели черепа, глаза и уха. 

Практическая работа «Исследование реакции зрачка на освещённость», 

 Практическая работа «Исследование принципа работы хрусталика, 

обнаружение слепого пятна» 

  Практическая работа «Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

  Практическая работа «Исследование тактильных рецепторов» 

11. Поведение и высшая нервная деятельность (8 ч) 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, 

динамический стереотип, рассудочная деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. 

Павлова: открытие безусловного и условного торможения, закон взаимной 

индукции возбуждения – торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления 

доминанты. Биологические ритмы: сон и его значение, фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. 

Функции внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой 

среды. Роль трудовой деятельности в появлении речи и осознанных 

действий. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, 

воображение, мышление. Виды памяти, приемы запоминания. Особенности 

мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. 

Физиологическая основа эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы 

поддержания внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии 

работоспособности: врабатывание, устойчивая работоспособность, 

утомление. Организация отдыха на разных стадиях работоспособности. 

Режим дня. 

Демонстрации:  

Модели головного мозга, двойственных изображений, выработки 

динамического стереотипа зеркального письма, иллюзий установки. 

Практическая работа «Перестройка динамического стереотипа» 

 Практическая работа  «Изучение внимания» 

12.Половая система. Индивидуальное развитие организма. (4 ч) 



Роль половых хромосом в определении развития организма либо по 

мужскому, либо по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) 

система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, овуляция, менструация. Мужская 

половая система. Образование сперматозоидов. Поллюции. Гигиена 

промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путем (СПИД, сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и 

плода. Закон Геккеля – Мюллера и причины отклонения от него. Развитие 

организма после рождения. Изменения, связанные с пубертатом. 

Календарный, биологический и социальный возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. 

Психологические особенности личности: темперамент, характер, интересы, 

склонности, способности. Роль наследственности и приобретенного опыта в 

развитии способностей.  

Тематическое планирование по биологии 8 класс 
 

№ Раздел Количество 

уроков 

1 Общий обзор организма человека 5 

2 Опорно-двигательная система. 9 

3 Кровеносная система. Внутренняя среда организма 7 

4 Дыхательная система 7 

5 Пищеварительная система. 8 

6 Обмен веществ и энергии 3 

7 Мочевыделительная система 2 

8 Кожа. 3 

9 Эндокринная  и нервная системы. 5 

10 Органы чувств. Анализаторы. 6 

11 Поведение и высшая нервная деятельность 8 

12 Половая система. Индивидуальное развитие организма. 4 

 Итого 68 
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Рабочая программа 

по биологии 

9 класс  
 

Программа разработана   на основе обязательного минимума 

содержания основного общего образования по биологии. Соответствует  

Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (2010 г.) и в соответствии с программой 

«Биология: 5-9 классы». Авторы И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова  М.:Вентана-Граф, 2017.    

 

УМК: Биология: 9 класс. Авторы  И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Н.М. 

Чернова М.: Вентана-Граф, 2018. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета биология в 9 классе  

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических 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 ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• освоение социальных норм и 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 учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета 

являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 



деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и спра-

вочниках), анализировать и оценивать информацию; 

• 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; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• способность  выбирать целевые и смысловые установки в своих 

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

окружающих; 

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

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; формирование и развитие компетентности в 

области использования, информационно-коммуникационных технологий ( 

ИКТ- компетенции). 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, для формирования современных 

представлений о естественнонаучной картине мира; 



• формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и из-

менчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окру-

жающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений 

и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, 

места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 

эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в 

решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Общие закономерности жизни (5 ч ) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Раздел 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме . Строение клетки: ядро, 



клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, 

митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Обмен веществ и превращения энергии 

— признак живых организмов. Органические вещества. Их роль в организме 

Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма Многообразие 

клеток. Размножение. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение 

растительных и животных клеток» 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися 

клетками» 

Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Разнообразие организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий 

в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, 

вызываемые бактериями и вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники. Роль 

лишайников в природе и жизни человека. Животные. Процессы 

жизнедеятельности и их регуляция у животных.  

Многообразие (типы, классы) животных, их роль в природе и жизни 

человека. Общие сведения об организме человека. Черты сходства и 

различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Особенности поведения человека. Социальная 

среда обитания человека. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. 

Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность 

и изменчивость — свойства организмов. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Значение селекции и биотехнологии в жизни человека. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов» 

Раздел 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 

ч) 

Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Система и эволюция органического мира. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. Вид — 

основная систематическая единица. Признаки вида. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Ус 

лож нение организмов в процессе эволюции. Движущие силы эволюции. 

Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия 



человека и животных. Природная и социальная среда обитания человека. 

Роль человека в биосфере. 

Раздел 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (14 ч) 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на 

организмы. Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие 

разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Вид — основная систематическая 

единица. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме.  

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Закономерности сохранения устойчивости 

природных экосистем. Причины устойчивости экосистем. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы. Роль 

человека в биосфере. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде 

обитания» 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды» 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Раздел  Количество 

часов 

1 Общие закономерности жизни 5 

2 Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 10 

3 Закономерности жизни на организменном уровне 17 

4 Закономерности происхождения и развития жизни на 

Земле 

20 

5 Закономерности взаимоотношений организмов и среды 14 

 Резервное время  2 

 Итого 68 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» в 9 

классе 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических 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 ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ок-

ружающей среде; 

 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 



• умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

• 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; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

Предметными результатами освоения учебного предмета являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, для формирования современных 

представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 



• формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, 

видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности 

людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 

эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук 

в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Общие закономерности жизни (2 ч ) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Раздел 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (5 ч) 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Особенности 

химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме . Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых 



организмов. Органические вещества. Их роль в организме Роль дыхания в 

жизнедеятельности клетки и организма Многообразие клеток. Размножение. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение 

растительных и животных клеток» 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися 

клетками» 

Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне (9 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Разнообразие организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий 

в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, 

вызываемые бактериями и вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники. Роль 

лишайников в природе и жизни человека. Животные. Процессы 

жизнедеятельности и их регуляция у животных.  

Многообразие (типы, классы) животных, их роль в природе и жизни 

человека. Общие сведения об организме человека. Черты сходства и 

различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Особенности поведения человека. Социальная 

среда обитания человека. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. 

Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность 

и изменчивость — свойства организмов. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Значение селекции и биотехнологии в жизни человека. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов» 

Раздел 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (10 

ч) 

Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Система и эволюция органического мира. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. Вид — 

основная систематическая единица. Признаки вида. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Ус 



лож нение организмов в процессе эволюции. Движущие силы эволюции. 

Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия 

человека и животных. Природная и социальная среда обитания человека. 

Роль человека в биосфере. 

Раздел 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (7 ч) 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие разных видов в 

экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые 

связи в экосистеме. Вид — основная систематическая единица. Круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистеме.  

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник 

учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Закономерности сохранения устойчивости природных 

экосистем. Причины устойчивости экосистем. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Экологические проблемы. Роль человека в биосфере. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде 

обитания» 

Тематическое планирование 9 класса 

 

№ Раздел  Количество 

часов 

1 Общие закономерности жизни 2 

2 Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 5 

3 Закономерности жизни на организменном уровне 9 

4 Закономерности происхождения и развития жизни на 

Земле 

10 

5 Закономерности взаимоотношений организмов и среды 8 

 Итого 34 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

При разработке программы по биологии теоретическую основу для 

определения подходов к формированию содержания учебного предмета 

«Биология» составили: концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 

требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и 

принципах, характеризующих современное состояние системы среднего 

общего образования в Российской Федерации, а также положения о 

специфике биологии, её значении в познании живой природы и обеспечении 

существования человеческого общества. Согласно названным положениям, 

определены основные функции программы по биологии и её структура. 

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Биология», определяет обязательное предметное 

содержание, его структуру, распределение по разделам и темам, 

рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

В программе по биологии также учитываются требования к 

планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам 

обучения в формировании основных видов учебно-познавательной 

деятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержания 

биологического образования. 

В программе по биологии (10 класс, базовый уровень) реализован 

принцип преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней 

просматривается направленность на развитие знаний, связанных с 

формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных 

ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом 

образе жизни и бережным отношением к окружающей природной среде. 

Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний о 

строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в 

них процессов в программе по биологии уделено внимание использованию 

полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в 

том числе: профилактики наследственных заболеваний человека, медико-

генетического консультирования, обоснования экологически 

целесообразного поведения в окружающей природной среде, анализа 

влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных и 

искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности 

учебного предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения 

условий для решения одной из актуальных задач школьного биологического 

образования, которая предполагает формирование у обучающихся 



способности адаптироваться к изменениям динамично развивающегося 

современного мира. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное 

место. Она обеспечивает формирование у обучающихся представлений о 

научной картине мира, расширяет и обобщает знания о живой природе, её 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, создаёт 

условия для: познания законов живой природы, формирования 

функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа 

жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе 

и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и 

развивающих задач среднего общего образования, социализации 

обучающихся. Изучение биологии обеспечивает условия для формирования 

интеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков, 

эстетической культуры, способствует интеграции биологических знаний с 

представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии 

и географии. Названные положения о предназначении учебного предмета 

«Биология» составили основу для определения подходов к отбору и 

структурированию его содержания, представленного в программе по 

биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

осуществлён с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной 

жизни и практической деятельности. Особое место в этой системе знаний 

занимают элементы содержания, которые служат основой для формирования 

представлений о современной естественно-научной картине мира и 

ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации 

биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по 

биологии осуществлено с учётом приоритетного значения знаний об 

отличительных особенностях живой природы, о её уровневой организации и 

эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета «Биология» 

выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы 

научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как 

биологическая система». Цель изучения учебного предмета «Биология» на 

базовом уровне – овладение обучающимися знаниями о структурно-

функциональной организации живых систем разного ранга и приобретение 

умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении 

объектов живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом 

уровне обеспечивается решением следующих задач: 



освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, 

учениях, законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой 

для формирования представлений о естественно-научной картине мира, о 

методах научного познания, строении, многообразии и особенностях живых 

систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и современных 

исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе анализа данных о путях развития в 

биологии научных взглядов, идей и подходов к изучению живых систем 

разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной 

грамотности, развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего 

мира живой природы на основании знаний и опыта, полученных при 

изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение 

биологических знаний в практической деятельности человека, развитии 

современных медицинских технологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических 

норм при проведении биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня 

экологической культуры, для формирования научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на 

базовом уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в 

состав предметной области «Естественно-научные предметы».  

Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования 

в 10 классе – отводится 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, её свойства и функции. Цитоплазма и её 

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 врождённые 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 учёных 

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», «Перекрёст 

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. 

Отдалённая гибридизация и её 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», «Отдалённая 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)». 

 

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 её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения 

учебных, познавательных и исследовательских задач, уважительного 

отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов 

биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

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

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 

биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни 

человека и современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

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

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 



ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

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

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения); 

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

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания 

и умения при решении проблем, связанных с рациональным 

природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленных 

на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной 

среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, 

опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться 

ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в 

формировании рационального научного мышления, создании целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и 

общества, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: 

обеспечения нового уровня развития медицины, создание перспективных 

биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, 

поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения 

перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных 

ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях 

повышения общей культуры, естественно-научной грамотности, как составной 

части функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении 

биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных 

науках, способности использовать получаемые знания для анализа и 

объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, 

умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и 

имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для 

решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся 



междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов познания, 

используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, 

система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной 

компетенции обучающихся, способность обучающихся использовать 

освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные 

учебные действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления 

(анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл 

биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 

связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их 

достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений 

живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 

аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных 

связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также 

противоречий разного рода, выявленных в различных информационных 

источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

 2) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного 

пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать 

информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её 

достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и 

отборе биологической информации, необходимой для выполнения учебных 

задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий, совершенствовать культуру активного использования различных 

поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

биологической информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и 

другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с 

биологической информацией: применять химические, физические и 

математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 



владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в 

диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать 

вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой 

задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников 

диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь 

смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать 

намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
использовать биологические знания для выявления проблем и их решения 

в жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

своему здоровью и здоровью окружающих; 



самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

2) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения 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 

учёных-биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человека 

для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: 

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

гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация живых систем, 

самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, рост и 

развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, 

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

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

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

применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и 

описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение 

биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости 

между исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, 

использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на 

основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 

эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности 

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

пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, 

оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических 

процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей 

природной среде, понимание необходимости использования достижений 

современной биологии и биотехнологий для рационального 

природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного 

скрещивания для предсказания наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию 

биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из 

различных источников (средства массовой информации, научно-популярные 



материалы), этические аспекты современных исследований в биологии, 

медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  10 КЛАСС  

№

 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практичес

кие 

работы  

 

1 
Биология как 

наука 
 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1c292, https://fipi.ru/ 

2 

Живые 

системы и их 

организация 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1c292, https://fipi.ru/ 

3 

Химический 

состав и 

строение 

клетки 

 8   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1c292, https://fipi.ru/ 

4 
Жизнедеятель

ность клетки 
 6   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1c292, https://fipi.ru/ 

5 

Размножение 

и 

индивидуальн

ое развитие 

организмов 

 5   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1c292, https://fipi.ru/ 

6 

Наследственно

сть и 

изменчивость 

организмов 

 8   0   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1c292, https://fipi.ru/ 

7 
Селекция 

организмов. 
 3   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

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


Основы 

биотехнологи

и 

1c292, https://fipi.ru/ 

8 
Резервное 

время 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1c292 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   6   

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Биология 10 класс. Базовый уровень. Автор(ы): Пасечник В. В., Каменский А. 

А., Рубцов А. М. и др. /Под ред. Пасечника В. В. Москва: Просвещение, 2023. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Биология. Общая биология 10-11 классы. Методическое пособие к учебнику 

В.В. Пасечника. Вертикаль. ФГОСВертикаль. 

 Биология. 10-11 класс. Общая биология. Поурочные разработки 

 Бодрова Наталия Федоровна 

 Биология. 9-11 классы. Сборник задач по общей биологии. ФГОС 

 Суматохин Сергей Витальевич, Демьянков Евгений Николаевич, Соболев 

Александр Николаевич 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

http://school-collection.edu.ru 

 http://college.ru/biologiya/ 

 http://www.ege.edu.ru 

 https://urok.1c.ru/library/biology/biologiya_10_klass_eor1_0/ 

 http://www.sbio.info 

 www.bio.1september.ru 

https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://fipi.ru/
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Ульяновска «Средняя школа № 85» 
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Рабочая программа 

по биологии 

11 класс  
Программа разработана   на основе обязательного минимума 

содержания среднего общего образования по биологии. Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования (2010 г.) и в соответствии с программой «Биология: 

5-11 классы». Авторы И.Н. Пономарёва, В.И. Строганов, Н.М. Чернова, 

В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова  М: 

Вентана-Граф, 2015.    

 

УМК: Биология: 11 класс. Авторы  И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Т.Е. 

Лощилина, М.:Вентана-Граф, 2020. 

                            

Рассмотрено и одобрено 

на заседании ШМО учителей  

естественнонаучного цикла 

МБОУ СШ №85 

Протокол № 1 

от «28» августа 2023 г. 

Руководитель ШМО  

___________(Лобина Е.Ю.) 

                                           

 

2023 г. 

г. Ульяновск 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета биология  

в 11 классе 
Личностные результаты  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 
- Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения. 

- Готовность и способность обучающихся 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 

- Неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 
- Принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению 

- Способность к сопереживанию и формирования 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 

- Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре: 
-Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки, владение достоверной информации 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, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 



77 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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.); 
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координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 

классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного 

знания естественных наук, в формировании современной естественно-

научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и 

зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функциональной 

грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: 

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; 
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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. 

   

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Организменный уровень организации жизни (15 ч) 

Живой организм как биологическая система. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь 

как основа целостности многоклеточного организма. Гомеостаз. Основные 

процессы жизнедеятелыюсти одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Типы питания и способы добывания пищи организмами: гетеротрофы 

(сапротрофы, паразиты, хищники) и автотоофы (хемотрофы и фототрофы). 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

Размножение и развитие организмов. Воспроизведение организмов, его 

значение. Типы размножения. Бесполое и половое размножение, его 

значение. Оплодотворение и его значение. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение у животных. Двойное оплодотворение у цветковых 

растений. Жизненные циклы и чередование поколений. Индивидуальное 

развитие многоклеточного организма (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушений развития 

организмов. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на раз витие зародыша человека. 

Основные закономерности наследования признаков. Наследственность 

и изменчивость — свойства организмов. Изменчивость признаков организма 

и её типы. Генетика. Истории развития генетики. Методы генетики. Методы 

изучения наследственности человека. Генетическая терминология и 

символика. Основные понятия генетики. Гены и признаки. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. 

Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закономерности сцепленного 
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наследования. Закон Т. Моргана. Взаимодействие генов. Теория гена. 

Развитие знаний о генотипе. Генотип как целостная система. Геном 

человека. Хромосомная теория наследственности. 

 Определение пола. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 

Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты  

медицинской генетики. Основные факторы, формирующие здоровье 

человека. Образ жизни и здоровье человека. 

 Основные закономерности изменчивости. Изменчивость признаков 

организма и её типы (наследственная и не наследственная). Закономерности 

изменчивости. Наследственная изменчивость: комбинативная и 

мутационная. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Мутации, их 

материальная основа — изменение генов и хромосом. Виды мутаций и их 

причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты среды 

от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных 

заболеваний человека. Царство Вирусы, его разнообразие и значение.  

  Лабораторные работы:    №1 "Модификационная изменчивость", №2. 

«Решение элементарных                 генетических задач»  

Практическая работа №1 "Составление простейших схем скрещивания"  

 

Раздел 2. Клеточный уровень организации жизни (12 ч) 

         Строение живой клетки. Цитология — наука о клетке. Методы 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Основные 

положения современного учения о клетке. Многообразие клеток и тканей. 

Строение клеток и внутриклеточных образований. Основные части 

клетки. Поверхностный комплекс клетки, его строение и функции. 

Цитоплазма, её органоиды; их строение и функции. Ядро, его строение и 

функции. Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов клетки. 

Хромосомы, их химический состав, структура и функции. Значение 

видового постоянства числа, формы и размеров хромосом. Особенности 

клеток прокариот и эукариот. Процессы жизнедеятельности клетки. Деление 

клетки: митоз и мейоз. Подготовка клетки к делению. Клеточный цикл. 

Интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз и его фазы. Сходство и различие 

митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза. Соматические и половые клетки. 

Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка — основная 

структурная и функциональная единица жизни деятельности одноклеточного 

и многоклеточного организмов. Многообразие клеток и ткани. Клеточный 

уровень организации жизни и его роль в природе. 

Лабораторная работа  

№3 «Сравнение строения клеток живых организмов» 
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№4 "Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня"  

 

Раздел 3. Молекулярный уровень организации  жизни (6ч) 

Молекулярный состав живых клеток. Органические и 

неорганические вещества в клетке. Химическая организация 

клетки. Макро- и микроэлементы. Их роль в клетке, Основные 

биополимерные молекулы живой материи. Особенности 

строения молекул органических веществ: белков, углеводов, 

липидов, нуклеиновых кислот. Белки и нуклеиновые кислоты, 

взаимосвязь их строения и функций, значение в клетке. 

Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК как носителя 

наследственной информации. Репликация ДНК. 

  Химические процессы в молекулярных системах. Биосинтез в живых 

клетках. Матричное воспроизводство белков.  Фотосинтез, его роль в 

природе. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез и его роль 

в природе. Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных 

биосистемах. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. 

Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов 

биомолекулярных процессов. Сходство химического состава молекул живых 

систем как доказательство родства разных организмов. Роль естественных и 

искусственных биополимеров в окружающей среде. 

Молекулярный уровень жизни и его особенности.   Химическое загрязнение 

окружающей среды как глобальная экологическая проблема.  

 

 

 

 

Тематическое планирование     

№ Раздел Количество 

часов 

1 Организменный уровень организации жизни 15 

2 Клеточный уровень организации жизни 9 

3 Молекулярный уровень организации  жизни 10 

 ИТОГО 34 
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Планируемые результаты изучения предмета 

Название раз-

дела 

Предметные результаты Метапредметные ре-

зультаты 

Личностные ре-

зультаты ученик научит-

ся 

ученик получит 

возможность 

научиться 

Введение  - использовать 

понятия: физичес-

кие и химические 

явления, наблю-

дение, экспери-

мент, модель, 

гипотеза, едини-

цы физических 

величин; 

- распознавать 

проявление изу-

ченных физичес-

ких явлений в 

окружающем 

мире, в том числе 

физические яв-

ления в природе; 

- создавать соб-

ственные краткие 

письменные и 

устные сообще-

ния на основе 2–3 

источников ин-

формации физи-

ческого содержа-

ния 

- соблюдать пра-

вила техники 

безопасности при 

работе с лабора-

торным оборудо-

ванием 

- распознавать 

проблемы, кото-

рые можно решить 

при помощи физи-

ческих методов, в 

описании исследо-

вания выделять 

проверяемое пред-

положение (гипо-

тезу), различать и 

интерпретировать 

полученный ре-

зультат, находить 

ошибки в ходе 

опыта, делать вы-

воды по его ре-

зультатам; 

 

Коммуникативные: 

уметь выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с од-

ноклассниками и учи-

телем, работать ин-

дивидуально и в груп-

пе. 

Регулятивные: само-

стоятельно выделять 

познавательную цель; 

определять последова-

тельность промежу-

точных целей с учётом 

конечного результата, 

составлять план дей-

ствий; осуществлять 

коррек-цию и контроль 

в процессе обучения. 

Познавательные: вы-

делять сходство есте-

ственных наук; выдви-

гать гипотезу и обос-

новывать её; создавать 

алгоритм действий; 

 эффективно исполь-

зовать лабораторное 

оборудование, про-

водить измерения и 

оценивать результат. 

 

Формирование моти-

вации в изучении 

наук о природе, 

убеждённости в воз-

можности познания 

природы, уважения к 

творцам науки и тех-

ники, гражданского 

патриотизма, любви 

к Родине, чувства 

гордости за страну; 

формирование соци-

альных компетенций; 

уважения к личности 

и её достоинствам, 

доброжелательного 

отношения к окру-

жающим; формиро-

вание коммуника-

тивной компетентно-

сти в общении, при-

обретении опыта 

применения научных 

методов познания. 

Первоначаль-

ные сведения о 

строении веще-

ства 

- использовать 

понятия: атом, 

молекула, агре-

гатные состоя-

ния вещества 

(твёрдое, жид-

кое, газообраз-

ное); 

- различать явле-

ния (диффузия, 

тепловое движе-

ние частиц ве-

щества); 

-распознавать про-

блемы, которые 

можно решить при 

помощи физичес-

ких методов, в 

описании исследо-

вания выделять 

проверяемое пред-

положение (гипо-

тезу), различать и 

интерпретировать 

полученный ре-

зультат, находить 

Коммуникативные: 

уметь выявить пробле-

му, инициатив-но со-

трудничать в поиске и 

сборе информации для 

её разрешения; разви-

вать монологическую и 

диалогическую речь, 

участвовать в коллек-

тив-ном обсуждении 

проблем; планировать 

сотрудничество, кор-

ректировать и оцени-

Формирование уме-

ния вести диалог с 

учителем и одно-

классниками на ос-

нове равно-правных 

отношений и взаим-

ного уважения; 

формирование 

устойчивого интере-

са к изучению наук о 

природе; формирова-

ние умения выражать 

свои мысли, выслу-



- объяснять фи-

зические явле-

ния, процессы и 

свойства тел; 

- проводить 

опыты по 

наблюдению фи-

зических явле-

ний или физиче-

ских свойств 

тел: формулиро-

вать проверяе-

мые предполо-

жения 

  

ошибки в ходе 

опыта, делать вы-

воды по его ре-

зультатам; 

- приводить при-

мер(находить ин-

формацию о при-

мерах) практиче-

ского использова-

ния физических 

знаний в повсе-

дневной жизни  

 

 

вать действия партнё-

ра. 

Регулятивные: выде-

лять и осознавать то, 

что уже усвоено в кур-

се окружающего мира 

и что ещё подлежит 

усвоению; оценивать 

качество и уровень 

усвоения материала; 

уметь определять по-

нятия, строить умоза-

ключения и делать вы-

воды; корректировать 

изученные способы 

действий и алгоритмов. 

шивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого чело-

века на иное мнение; 

овладение научным 

подходом к решению 

различных задач. 

Взаимодейст-

вие тел 

- использовать 

понятия:  меха-

ническое движе-

ние (равномер-

ное, неравномер-

ное, прямоли-

нейное), траек-

тория, равно-

действующая 

сила, деформа-

ция (упругая, 

пластическая), 

невесомость; 

- различать яв-

ления (равно-

мерное движе-

ние, неравномер-

ное движение, 

инерция, взаимо-

-действие тел, 

равновесие 

твёрдых тел с 

закреплённой 

осью вращения) 

по описанию их 

характерных 

свойств и на ос-

нове опытов, 

демонстрирую-

щих данное фи-

зическое явле-

ние; 

- распознавать 

проявление изу-

ченных физичес-

ких явлений в 

окружающем 

мире, в том чис-

ле физические 

- объяснять физи-

ческие явления, 

процессы и свой-

ства тел, в том 

числе и в контек-

сте ситуаций 

практикоориен-

тированного ха-

рактера: выявлять 

причинно-

¬следственные 

связи, строить 

объяснение из 1–

2 логических ша-

гов с опорой на 

1–2 изученных 

свойства физиче-

ских явлений, 

физических зако-

на или законо-

мерности; 

- использовать 

при выполнении 

учебных заданий 

научно-

популярную ли-

тературу физиче-

ского содержа-

ния, справочные 

материалы, ре-

сурсы сети Ин-

тернет, владеть 

приёмами кон-

спектирования 

текста, преобра-

зования инфор-

мации из одной 

знаковой системы 

в другую; 

Коммуникативные: 

планировать учеб-ное 

сотрудничество с учи-

телем и одно-

классниками в поисках 

и сборе информации, 

уметь чётко выражать 

свои мысли; самостоя-

тельно  организовывать 

учебное взаимодейс-

твие. 

 

Регулятивные: форми-

ровать целеполагание 

как постановку учеб-

ной задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся и того, что 

ещё неизвестно; 

составлять план реше-

ния задачи, самостоя-

тельно сверять дей-

ствия с целью и ис-

правлять ошибки; 

уметь вести дискуссию 

с целью формирования 

своей точки зрения; 

формировать навыки 

контроля и оценки. 

Познавательные: фор-

мировать понятия: ме-

ханическое движение, 

путь, скорость тра-

ектория, относитель-

ность движения и его 

характеристик, масса, 

сила, плотность, инер-

ция, инертность, тя-

Формирование отве-

та на вопрос: какой 

личный смысл имеют 

знания по механике 

для каждого учаще-

гося; 

формирование пред-

ставлений о про-

стейшей форме дви-

жения материи; 

формирование граж-

данской ответствен-

ности за переход 

улицы только на зе-

лёный сигнал свето-

фора, понимание 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни, усвоение пра-

вил поведения в 

транспорте и на до-

рогах; формирование 

понятия зависимости 

длины тормозного 

пути автомобиля от 

его массы и скоро-

сти; формирование 

представлений о 

движении материаль-

ных тел во Вселен-

ной с различным 

набором скоростей и 

причин их вызываю-

щих; 

усвоение правил по-

ведения в школе, 

формирование бе-

режного отношения к 

школьному оборудо-



явления в приро-

де: примеры 

движения с раз-

личными скорос-

тями в живой и 

неживой приро-

де, действие си-

лы трения в при-

роде и технике, 

влияние, при 

этом переводить 

практическую 

задачу в учеб-

ную, выделять 

существенные 

свойства (приз-

наки) физичес-

ких явлений; 

- описывать изу-

ченные свойства 

тел и физические 

яв-ления, ис-

пользуя физиче-

ские величины 

(масса, объём, 

плотность веще-

ства, время, 

путь, скорость, 

средняя ско-

рость, сила 

упругости, сила 

тяжести, вес те-

ла, сила тре-ния, 

при описа-нии 

правильно трак-

товать физи-

ческий смысл 

используемых 

величин, их обо-

значения и еди-

ницы физи-

ческих величин, 

находить форму-

лы, связываю-

щие данную фи-

зическую вели-

чину с другими 

величи-нами, 

строить графики 

изучен-ных за-

висимос-тей фи-

зических вели-

чин; 

 

- при выполнении 

учебных проектов 

и исследований 

распределять обя-

занности в группе 

в соответствии с 

поставленными 

задачами, следить 

за выполнением 

плана действий, 

адекватно оцени-

вать собственный 

вклад в деятель-

ность группы, 

выстраивать 

коммуникативное 

взаимодействие, 

учитывая мнение 

окружающих. 

готение, упругость, 

трение, равнодейст-

вующая; 

искать и выделять 

нужную информацию, 

структурировать зна-

ния; преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой, созда-

вать схематические 

модели с выделением 

существенных харак-

теристик объекта; 

овладевать продуктив-

ными методами учеб-

но-познавательной де-

ятельности для усвое-

ния системы знаний, 

применять знания, по-

лученные на уроках 

математики для реше-

ния задач разными 

способами; выбирать 

наиболее эффективные 

методы решения задач 

в зависимости от кон-

кретных условий, кон-

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

таты деятельности; 

выдвигать и обосно-

вывать гипотезы, уста-

навливать при-чинно-

следственные связи, 

обозначать проблемы и 

находить пути их ре-

шения, формировать 

системное мышление. 

ванию; формирова-

ние прилежания и 

ответственности за 

результаты обучения; 

формирование на-

выков рефлексии, 

оценки работы 

сверстников и само-

оценки; 

формирований уме-

ний работы с едини-

цами измере-ний и 

перевода их в систе-

му СИ; 

формирование це-

лостного мировоз-

зрения, соответст-

вующего современ-

ному уровню разви-

тия науки и общест-

венной практики; 

формирование пред-

ставлений о возмож-

ности познания окру-

жающего мира. 

Давление твёр- - различать яв- - решать расчёт- Коммуникативные: Формирование отве-



дых тел, жидко-

стей и газов 

ления ( пере-

дача давления 

твёрдыми тела-

ми, жидкостями 

и газами, атмо-

сферное давле-

ние, плавание 

тел) по описа-

нию их харак-

терных свойств 

и на основе опы-

тов, демонстри-

рующих данное 

физическое яв-

ление; 

- распознавать 

проявление изу-

ченных физичес-

ких явлений в 

окружающем 

мире, в том чис-

ле физические 

явления в при-

роде:  влияние 

атмосферного 

давления на жи-

вой организм, 

плавание рыб, 

при этом пере-

водить практи-

ческую задачу в 

учебную, выде-

лять существен-

ные свойства 

(признаки) фи-

зических явле-

ний; 

- описывать изу-

ченные свойства 

тел и физические 

явления, исполь-

зуя физические 

величины             

(давление (твёр-

дого тела, жид-

кости, газа), вы-

талкивающая 

сила), при описа-

нии правильно 

трактовать физи-

ческий смысл 

используемых 

величин, их обо-

значения и еди-

ницы физи-

ные задачи в 1–2 

действия, исполь-

зуя законы и фор-

мулы, связываю-

щие физические 

величины: на ос-

нове анализа 

условия задачи 

записывать крат-

кое условие, под-

ставлять физичес-

кие величины в 

формулы и про-

водить расчёты, 

находить спра-

вочные данные, 

необходимые для 

решения задач, 

оценивать реа-

листичность по-

лученной физиче-

ской величины; 

- распознавать 

проблемы, кото-

рые можно ре-

шить при помощи 

физических мето-

дов, в описании 

иссл-дования вы-

делять проверяе-

мое предположе-

ние (гипотезу), 

различать и ин-

терпретировать 

полученный ре-

зультат, находить 

ошибки в ходе 

опыта, делать вы-

воды по его ре-

зультатам; 

- проводить опы-

ты по наблю-

дению физичес-

ких явлений или 

физических 

свойств тел: фор-

мулировать про-

веряемые пред-

положения, соби-

рать установку из 

предложенного 

оборудования, 

записывать ход 

опыта и форму-

лировать выводы; 

использовать адек-

ватные языковые сред-

ства для отображения в 

форме речевых выска-

зываний с целью пла-

нирования, контроля и 

самооценки; уметь  с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли;  рацио-

нально планировать 

свою работу в группе 

или паре, получать 

недостающую инфор-

мацию с помощью во-

просов; уметь слушать 

и вступать в диалог; 

участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: осозна-

вать самого себя как 

движущуюся силу сво-

его научения, свою 

способность к преодо-

лению препятствий и 

самокоррекции; плани-

ровать и прогнозиро-

вать результат; выпол-

нять действия по об-

разцу, самостоятельно 

исправлять ошибки; 

составлять план реше-

ния задачи. 

Познавательные: объ-

яснять физичес-кие 

процессы, связи и от-

ношения, выявляемые 

в процессе изучения 

темы и выполнения 

исследовательского 

эксперимента; преоб-

разовывать информа-

цию из одного вида в 

другой; 

искать информацию, 

формировать смысло-

вое чтение, закреплять 

и при необходимости 

корректировать изу-

ченные способы дей-

ствий, понятий, алго-

ритмов; 

уметь создавать, при-

менять и преобра-

та на вопрос: какой 

личный смысл имеют 

знания по механике 

для каждого учаще-

гося; 

формирование граж-

данской ответствен-

ности за поведение 

при отдыхе у водоё-

мов, понимание цен-

ности здорового и 

безопасного образа 

жизни, усвоение пра-

вил поведения на 

речном и морском 

транспорте; форми-

рование понятия за-

висимости выталки-

вающей силы от 

объёма тела и зави-

симости давления на 

поверхность от 

площади опоры; 

усвоение правил по-

ведения в школе, 

формирование бе-

режного отношения к 

школьному оборудо-

ванию; формирова-

ние прилежания и 

ответственности за 

результаты обучения; 

формирование навы-

ков рефлексии, оцен-

ки работы сверстни-

ков и самооценки; 

формирований уме-

ний работы с едини-

цами измерений и 

перевода их в систе-

му СИ; 

формирование це-

лостного мировоз-

зрения, соответству-

ющего современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики; фор-

мирование представ-

лений о возможности 

познания окружаю-

щего мира. 



ческих величин, 

находить форму-

лы, связываю-

щие данную фи-

зическую вели-

чину с другими 

величинами, 

строить графики 

изученных зави-

симостей физи-

ческих величин; 

- характеризо-

вать свойства 

тел, физические 

явления и про-

цессы, закон 

Паскаля, закон 

Архимеда, при 

этом давать сло-

весную форму-

лировку закона и 

записывать его 

математическое 

выражение; 

- выполнять пря-

мые измерения 

расстояния, вре-

мени, массы тела, 

объёма, силы и 

темпера-туры с 

использо-ванием 

аналоговых и 

цифровых прибо-

ров, записывать 

показания прибо-

ров с учётом за-

данной абсолют-

ной погрешности 

измерений; 

- проводить кос-

венные измере-

ния физических 

величин, следуя 

предложенной 

инструкции: при 

выполнении из-

мерений собирать 

эксперименталь-

ную установку и 

вычислять значе-

ние искомой ве-

личины; 

зовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познава-тельных задач, 

выделять существен-

ные характеристики 

объекта и классифи-

цировать их; 

уметь строить выска-

зывание, формировать 

проблему, усваивать 

алгоритм деятельности, 

анализировать полу-

ченные результаты; 

формировать систем-

ное мышление, форми-

ровать интеллектуаль-

ные действия ознаком-

ления, понимания, ана-

лиза и синтеза. 

Работа. Мощ-

ность. Энергия 

- различать явле-

ния ( превраще-

ния механичес-

кой энергии) по 

описанию их 

характерных 

свойств и на ос-

нове опытов, 

демонстрирую-

щих данное фи-

зическое явле-

ние; 

- распознавать 

проявление изу-

ченных физичес-

ких явлений в 

окружающем 

мире, в том чис-

ле физические 

явления в приро-

де:  рычаги в 

теле человека, 

при этом перево-

дить практичес-

кую задачу в 

учебную, выде-

лять существен-

- проводить опы-

ты по наблюде-

нию физических 

явлений или фи-

зических свойств 

тел: формулиро-

вать проверяемые 

предположения, 

собирать уста-

новку из предло-

женного оборудо-

вания, записывать 

ход опыта и фор-

мулировать вы-

воды; 

- выполнять пря-

мые измерения 

расстояния, вре-

мени, массы тела, 

объёма, силы и 

темпера-туры с 

использованием 

аналоговых и 

цифровых прибо-

ров, записывать 

показания прибо-

ров с учётом за-

Коммуникативные:  

уметь  с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли;  

рационально планиро-

вать свою работу в 

группе или паре, полу-

чать недостающую ин-

формацию с помощью 

вопросов; уметь слу-

шать и вступать в диа-

лог; участвовать в кол-

лективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: осозна-

вать самого себя как 

движущуюся силу сво-

его научения, свою 

способность к преодо-

лению препятствий и 

самокоррекции; плани-

ровать и прогнозиро-

вать результат; выпол-

нять действия по об-

разцу, самостоятельно 

исправлять ошибки; 

составлять план реше-

Формирование отве-

та на вопрос: какой 

личный смысл имеют 

знания по механике 

для каждого учаще-

гося; 

 усвоение правил по-

ведения в школе, 

формирование бе-

режного отношения к 

школьному оборудо-

ванию; формирова-

ние прилежания и 

ответственности за 

результаты обучения; 

формирование навы-

ков рефлексии, оцен-

ки работы сверстни-

ков и самооценки; 

формирований уме-

ний работы с едини-

цами измерений и 

перевода их в систе-

му СИ; 

формирование це-

лостного мировоз-

зрения, соответству-



ные свойства 

(признаки) фи-

зических явле-

ний; 

- описывать изу-

ченные свойства 

тел и физические 

явления, исполь-

зуя физические 

величины ( меха-

ническая работа, 

мощность, плечо 

силы, момент 

силы, коэффи-

циент полезного 

действия меха-

низмов, кинети-

ческая и потен-

циальная энер-

гия), при описа-

нии правильно 

трактовать физи-

ческий смысл 

используемых 

величин, их обо-

значения и еди-

ницы физи-

ческих величин, 

находить форму-

лы, связываю-

щие данную фи-

зическую вели-

чину с другими 

величина-ми, 

строить графики 

изученных зави-

симостей физи-

ческих величин; 

- характеризо-

вать свойства 

тел, физические 

явления и про-

цессы, используя 

правило равно-

весия рычага 

(блока), «золотое 

правило» меха-

ники, закон сох-

ранения механи-

ческой энергии, 

при этом давать 

словесную фор-

мулировку зако-

на и записывать 

его выражение 

данной абсолют-

ной погрешности 

измерений; 

- проводить ис-

следование зави-

симости одной 

физической вели-

чины от другой с 

использованием 

прямых измере-

ний (условий 

равновесия рыча-

га и блоков), 

участвовать в 

планировании 

учебного иссле-

дования, собирать 

установку и вы-

полнять измере-

ния, следуя пред-

ложенному пла-

ну, фиксировать 

результаты полу-

ченной зависи-

мости физичес-

ких величин в 

виде предложен-

ных таблиц и 

графиков, делать 

выводы по ре-

зультатам иссле-

дования; 

- проводить кос-

венные измере-

ния физических 

величин, следуя 

предложенной 

инструкции: при 

выполнении из-

мерений собирать 

экспери-

ментальную 

установку и вы-

числять значение 

искомой величи-

ны; 

- соблюдать пра-

вила техники без-

опасности при 

работе с лабора-

торным оборудо-

ванием 

 

ния задачи. 

Познавательные: объ-

яснять физические 

процессы, связи и от-

ношения, выявляе-мые 

в процессе изучения 

темы и выполнения 

исследовательского 

эксперимента;  уметь 

создавать, применять и 

преобразвывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и познава-

тельных задач; 

уметь строить выска-

зывание, формировать 

проблему, усваивать 

алгоритм деятельности, 

анализировать полу-

ченные результаты 

 

ющего современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики; фор-

мирование представ-

лений о возможности 

познания окружаю-

щего мира. 



Содержание учебного предмета 

 

Название разде-

ла 

Краткое содержание Количество 

часов 

Основные виды учеб-

ной деятельности 

Введение  Физика — наука о природе. Фи-

зические явления, вещество, те-

ло, материя. Физические свой-

ства тел. Основные методы изу-

чения физики, их различие. По-

нятие о физической величине. 

Международная система единиц. 

Простейшие измерительные при-

боры. 

Фронтальная лабораторная рабо-

та 

1. Определение цены деления 

измерительного прибора. 

Демонстрации: механические, 

магнитные, тепловые, световые, 

звуковые, электрические явле-

ния; 

измерительные приборы: линей-

ка, часы, секундомер, мензурка. 

 

5 Знакомство с УМК. За-

полнение опорного кон-

спекта. 

Формирование деятель-

ностных  способностей, 

способностей к структу-

рированию и системати-

зации изучаемого пред-

метного материала 

Первоначальные 

сведения о стро-

ении вещества 

Строение вещества. Опыты, под-

тверждающие, что все вещества 

состоят из частиц. Молекула — 

мельчайшая частица вещества. 

Размеры молекул. Тепловое дви-

жение атомов и молекул. Бро-

уновское движение. Диффузия в 

газах, жидкостях и твёрдых те-

лах. Связь скорости диффузии с 

температурой тела. Взаимодей-

ствие частиц вещества. Физиче-

ский смысл взаимодействия мо-

лекул. Явление смачивания и не-

смачивания тел. Агрегатные со-

стояния вещества. Особенности 

трёх агрегатных состояний веще-

ства. Объяснение свойств твёр-

дых тел на основе молекулярного 

строения. 

Фронтальная лабораторная рабо-

та 

2. Измерение размеров малых 

тел. 

Демонстрации: броуновское 

движение, диффузия, вещества в 

разных агрегатных состояниях. 

5 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулирование выводов. 

Проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действия) Формиро-

вание у учащихся уме-

ний к осуществлению 

контроля и само-

контроля 

Взаимодействие Механическое движение. Траек- 22 Фронтальная беседа, 



тел тория движения, путь. Основные 

единицы измерения в СИ. Рав-

номерное и неравномерное дви-

жение. Относительность движе-

ния. Скорость. Векторные и ска-

лярные величины. Определение 

средней скорости.  

Расчёт пути и времени движения 

по формуле и с помощью графи-

ка.  

Явление инерции. Проявление 

инерции в быту и технике. Взаи-

модействие тел. Изменение ско-

рости тел при взаимодействии. 

Масса. Масса — мера инертно-

сти тела. Инертность — свойство 

тела.  Измерение массы на весах. 

Определение массы тела в ре-

зультате взаимодействия тела с 

другими телами. 

Плотность вещества. Физический 

смысл плотности. Изменение 

плотности вещества при измене-

нии агрегатного состояния. Рас-

чёт массы и объема тела по 

плотности. 

Сила. Сила — причина измене-

ния скорости тела, величина век-

торная. Графическое изображе-

ние силы. Сила — мера взаимо-

действия тел. Явление тяготения. 

Сила тяжести, её зависимость от 

массы. Сила упругости, её при-

рода, направление, зависимость 

от величины деформации. Вес 

тела, его отличие от силы тяже-

сти. Динамометр. Измерение сил 

динамометром. Сила трения, 

точка её приложения, направле-

ние. Равнодействующая сила. 

Сложение сил, направленных по 

одной прямой в одном направле-

нии и в противоположных. 

Фронтальные лабораторные ра-

боты: 

3. Измерение массы тела на ры-

чажных весах. 

4. Измерение объёма тела. 

5. Определение плотности твёр-

дого тела. 

6. Градуирование пружины и из-

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулирование выводов. 

Проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действия) Формиро-

вание у учащихся уме-

ний к осуществлению 

контроля и само-

контроля 



мерение сил динамометром 

7. Измерение силы трения с по-

мощью динамометра. 

8. Определение выталкивающей 

силы, действующей на погру-

жённое в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания 

тела в жидкости. 

Демонстрации: весы, динамо-

метр, виды движения, взаимо-

действие тел, силы и их проявле-

ния, взвешивание тел, сообщаю-

щиеся сосуды, давление жидко-

сти, выталкивание тела из жид-

кости, плавание тела. 

 

Давление твёр-

дых тел, жидко-

стей и газов 

Давление. Давление твёрдого те-

ла. Формула для нахождения 

давления. Способы изменения 

давления в быту и технике. 

Давление газа. Причины его воз-

никновения. Зависимость давле-

ния газа от объёма и температу-

ры. Передача давления газом и 

жидкостями. Закон Паскаля. Рас-

чёт этого давления. 

Сообщающиеся сосуды. Обосно-

вание расположения однородной 

жидкости на одном уровне, а 

жидкостей с разной плотностью 

— на разных. Устройство шлюза. 

Вес воздуха. Атмосферное дав-

ление. Влияние атмосферного 

давления на живые организмы. 

Явления, подтверждающие су-

ществование атмосферного дав-

ления. Определение атмосферно-

го давления. Опыт Торричелли. 

Барометр — анероид. Давление 

на различных высотах.  

Манометры. Поршневой жид-

костный насос. Гидравлический 

пресс. 

Действие жидкости и газа на по-

гружённое тело. Причины её 

возникновения, её природа. За-

кон Архимеда. Плавание тел. 

Плавание судов. Воздухоплава-

ние. Водный и воздушный 

транспорт. 

Демонстрации: вес воздуха, ат-

19 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулирование выводов. 

Проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действия) Формиро-

вание у учащихся уме-

ний к осуществлению 

контроля и само-

контроля 



мосферное давление, барометр-

анероид, манометры, поршневой 

жидкостный насос, гидравличе-

ский пресс. 

 

Работа и мощ-

ность, энергия 

Механическая работа, её физиче-

ский смысл, единицы измерения. 

Мощность, единицы мощности. 

Энергия. Понятие энергии. По-

тенциальная и кинетическая 

энергия. Зависимость потенци-

альной энергии от массы тела и 

высоты подъёма. Переход энер-

гии от одного тела к другому. 

Превращение энергии из одного 

вида в другой.  

Простые механизмы. Рычаг. 

Условие равновесия рычага. Ры-

чаги в быту, технике, природе. 

Момент силы. Правило момен-

тов. Блоки. «Золотое правило» 

механики. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тела. Равен-

ство работ при использовании 

простых механизмов. 

Понятие о полезной и полной 

работе. КПД механизмов. 

Наклонная плоскость.  

Фронтальные лабораторные ра-

боты: 

10. Выяснение условий равнове-

сия рычага. 

11. Определение КПД при подъ-

ёме тела по наклонной плоско-

сти. 

Демонстрации: рычаги, блоки, 

наклонная плоскость. 

 

13 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулирование выводов. 

Проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действия) Формиро-

вание у учащихся уме-

ний к осуществлению 

контроля и само-

контроля 

 

                                                             

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество  

часов 

I Введение 5 

II Первоначальные сведения о строении вещества 5 

III Взаимодействие тел 22 

IV Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 19 

V Работа и мощность. Энергия. 13 

 Резерв 4 

 Итого 68 

 
 

Содержание и формы контроля знаний 

 

№ п/п Вид и название контроля Дата  

I Контрольные работы  

1 Контрольная работа № 1 «Движение тела. Масса тела»  

2 Контрольная работа № 2 «Сила»  

3 Контрольная работа № 3 «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов»  

4 Контрольная работа № 4 «Архимедова сила. Плавание тел»  

5 Контрольная работа № 5 «Работа. Мощность. Энергия»  

II Лабораторные работы  

1  Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного 

прибора» 
 

2 Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров малых тел»  

3 Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах»  

4 Лабораторная работа № 4 «Измерение объёма тела»  

5 Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твёрдого тела»  

6 Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение сил»  

7 Лабораторная работа № 7 «Определение выталкивающей силы, дей-

ствующей на погружённое в них тело» 
 

8 Лабораторная работа № 8 «Выяснение условий плавания тела в жидко-

сти» 
 

9 Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий равновесия рычага»  

10 Лабораторная работа № 10 «Определение КПД при подъёме тела по 

наклонной плоскости» 
 

III Лабораторные опыты    3/4  
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Планируемые результаты изучения предмета 

Название раз-

дела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные ре-

зультаты ученик научится ученик получит 

возможность 

научиться 

Тепловые яв-

ления 

- использовать поня-

тия: масса и размеры 

молекул, тепловое 

движение атомов и 

молекул, агрегатные 

состояния вещества, 

кристаллические и 

аморфные тела, насы-

щенный и ненасыщен-

ный пар, влажность 

воздуха, температура, 

внутренняя энергия, 

тепловой двигатель; 

- различать явления 

(тепловое расширение 

и сжатие, теплопере-

дача, тепловое равно-

весие, смачивание, ка-

пиллярные явления, 

испарение, конденса-

ция, плавление, крис-

таллизация (отверде-

вание), кипение, теп-

лопередача (теплопро-

водность, конвекция, 

излучение) по описа-

нию их характерных 

свойств и на основе 

опытов, демонстриру-

ющих данное физиче-

ское явление; 

-  распознавать прояв-

ление изученных фи-

зических явлений в 

окружающем мире, в 

том числе физические 

явления в природе: 

поверхностное натяже-

ние и капиллярные 

явления в природе, 

кристаллы в природе, 

излучение Солнца, за-

мерзание водоёмов, 

морские бризы, обра-

зование росы, тумана, 

инея, снега, при этом 

переводить практиче-

скую задачу в учеб-

ную, выделять суще-

- объяснять физи-

ческие процессы и 

свойства тел, в 

том числе и в кон-

тексте ситуа-ций 

практико-

ориентированного 

характера: выяв-

лять причинно-

следственные свя-

зи, строить объяс-

нение из 1–2 ло-

гических шагов с 

опорой на 1–2 

изученных свойст-

ва физических 

явлений, физичес-

ких законов или 

закономерностей; 

- решать расчёт-

ные задачи в 2–3 

действия, исполь-

зуя законы и фор-

мулы, связываю-

щие физические 

величины: на ос-

нове анализа 

условия задачи 

записывать крат-

кое условие, выяв-

лять недостаток 

данных для реше-

ния задачи, выби-

рать законы и 

формулы, необ-

ходимые для её 

решения, прово-

дить расчёты и 

сравнивать полу-

ченное значение 

физической вели-

чины с извест-

ными данными; 

- распознавать 

проблемы, кото-

рые можно ре-

шить при помо-

щи физических 

методов, исполь-

Коммуникативные: 

уметь выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями ком-

муникации; уметь 

планировать учеб-

ное сотрудничество 

с одноклассниками 

и учителем, рабо-

тать индивидуально 

и в группе. 

Регулятивные: са-

мостоятельно вы-

делять познава-

тельную цель; 

определять после-

довательность про-

межуточных целей 

с учётом конечного 

результата, состав-

лять план действий; 

осуществлять кор-

рекцию и контроль 

в процессе обуче-

ния. 

Познавательные: 

выделять сходство 

естественных наук; 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать её; 

создавать алгоритм 

действий; 

 эффективно ис-

пользовать лабора-

торное оборудова-

ние, проводить из-

мерения и оцени-

вать результат. 

 

Формирование 

мотивации в изу-

чении наук о при-

роде, убеждённо-

сти в возможности 

познания приро-

ды, уважения к 

творцам науки и 

техники, граждан-

ского патриотиз-

ма, любви к Ро-

дине, чувства гор-

дости за страну; 

формирование 

социальных ком-

петенций; уваже-

ния к личности и 

её достоинствам, 

доброжелательно-

го отношения к 

окружающим; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении, приоб-

ретении опыта 

применения науч-

ных методов по-

знания. 



ственные свойства 

(признаки) физических 

явлений; 

- описывать изученные 

свойства тел и физиче-

ские явления, исполь-

зуя физические вели-

чины (температу-ра, 

внутренняя энер-гия, 

количество теплоты, 

удельная теплоёмкость 

вещества, удельная 

теплота плавления, 

удельная теплота па-

рообразования, удель-

ная теплота сгорания 

топлива, коэффициент 

полез-ного действия 

тепло-вой машины, 

относи-тельная влаж-

ность воздуха, , при 

описа-нии правильно 

трак-товать физиче-

ский смысл использу-

емых величин, обозна-

чения и единицы фи-

зических величин, 

находить формулы, 

связываю-щие данную 

физичес-кую величину 

с други-ми величина-

ми, строить графики 

изученных зависимос-

тей физических вели-

чин; 

- характеризовать 

свойства тел, физичес-

кие явления и процес-

сы, используя основ-

ные положения моле-

кулярно-кинетической 

теории строения веще-

ства, закон сохранения 

энергии, при этом да-

вать словесную фор-

мулировку закона и 

записывать его мате-

матическое выражение 

зуя описание ис-

следования, выде-

лять проверяемое 

предположе-ние, 

оценивать пра-

вильность порядка 

проведения ис-

следования, де-

лать выводы; 

- проводить опы-

ты по наблюде-

нию физических 

явлений или физи-

ческих свойств 

тел (капиллярные 

явления, зависи-

мость давления 

воздуха от его 

объёма, темпера-

туры, скорости 

процесса остыва-

ния и нагревания 

при излучении от 

цвета излучающей 

(поглощающей) 

поверхности, ско-

рость испаре-ния 

воды от темпера-

туры жидкости и 

площади её по-

верхности,: фор-

мулировать про-

веряемые предпо-

ложения, собирать 

установ-ку из 

предложен-ного 

оборудова-ния, 

описывать ход 

опыта и формули-

ровать выводы; 

- выполнять пря-

мые измерения 

температуры, от-

носительной 

влажности возду-

ха с использова-

нием аналоговых 

приборов и датчи-

ков физических 

величин, сравни-

вать результаты 

измерений с учё-

том заданной аб-

солютной по-

грешности 



Электрические 

и магнитные  

явления 

- использовать поня-

тия:  элементарный 

электрический заряд, 

электрическое поле, 

проводники и диэлек-

трики, постоянный 

электрический ток, 

магнитное поле; 

- различать явления: 

электризация тел, вза-

имодействие зарядов, 

действия электриче-

ского тока, короткое 

замыкание, взаимо-

действие магнитов, 

действие магнитного 

поля на проводник с 

током, электромагнит-

ная индукция) по опи-

санию их характерных 

свойств и на основе 

опытов, демонстриру-

ющих данное физиче-

ское явление; 

- распознавать прояв-

ление изученных фи-

зических явлений в 

окружающем мире, в 

том числе физические 

явления в природе:  

электрические явления 

в атмосфере, электри-

чество живых орга-

низмов, магнитное по-

ле Земли, дрейф полю-

сов, роль магнитного 

поля для жизни на 

Земле, полярное сия-

ние, при этом перево-

дить практическую 

задачу в учебную, вы-

делять существенные 

свойства (признаки) 

физических явлений; 

- описывать изученные 

свойства тел и физиче-

ские явления, исполь-

зуя физические вели-

чины электрический 

заряд, сила тока, элек-

трическое напряжение, 

сопротивление про-

водника, удельное со-

противление вещества, 

работа и мощность 

- проводить опы-

ты по наблюде-

нию физических 

явлений или физи-

ческих свойств 

тел ( электризация 

тел и взаимодей-

ствие электричес-

ких зарядов, взаи-

модействие по-

стоянных маг-

нитов, визуализа-

ция магнитных 

полей постоянных 

магнитов, дейст-

вия магнитного 

поля на провод-

ник с током, свой-

ства электромаг-

нита, свойства 

электродвигателя 

постоянного то-

ка): формули-

ровать проверя-

емые предполо-

жения, собирать 

установку из 

предложенного 

оборудования, 

описывать ход 

опыта и формули-

ровать выводы; 

- выполнять пря-

мые измерения  

силы тока, напря-

жения с использо-

ванием аналого-

вых приборов и 

датчиков физи-

ческих величин, 

сравнивать ре-

зультаты измере-

ний с учётом за-

данной абсолют-

ной погрешности; 

- проводить иссле-

дование зависи-

мости одной фи-

зической величи-

ны от другой с 

использованием 

прямых измере-

ний (зависимость 

сопротивления 

проводника от его 

Коммуникативные: 

уметь выявить про-

блему, инициатив-

но сотрудничать в 

поиске и сборе ин-

формации для её 

разрешения; разви-

вать монологиче-

скую и диалогиче-

скую речь, участво-

вать в коллектив-

ном обсуждении 

проблем; планиро-

вать сотрудниче-

ство, корректиро-

вать и оценивать 

действия партнёра. 

Регулятивные: вы-

делять и осознавать 

то, что уже усвоено 

в курсе окружаю-

щего мира и что 

ещё подлежит усво-

ению; оценивать 

качество и уровень 

усвоения материа-

ла; уметь опреде-

лять понятия, стро-

ить умозаключения 

и делать выводы; 

корректировать 

изученные способы 

действий и алго-

ритмов. 

Познавательные: 

выделять сходство 

естественных наук; 

выдвигать гипотезу 

и обосновывать её; 

создавать алгоритм 

действий; 

 эффективно ис-

пользовать лабора-

торное оборудова-

ние, про-водить из-

мерения и оцени-

вать результат. 

 

Формирование 

умения вести диа-

лог с учителем и 

одноклассниками 

на основе равно-

правных отноше-

ний и взаимного 

уважения; 

формирование 

устойчивого инте-

реса к изучению 

наук о природе; 

формирование 

умения выражать 

свои мысли, вы-

слушивать собе-

седника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение; 

овладение науч-

ным подходом к 

решению различ-

ных задач. 

использовать при 

выполнении учеб-

ных заданий 

научно-

популярную лите-

ратуру физическо-

го содержания, 

справочные мате-

риалы, ресурсы 

сети Интернет, 

владеть приёмами 

конспектирования 

текста, преобразо-

вания информа-

ции из одной зна-

ковой системы в 

другую; 



электрического тока), 

при описании пра-

вильно трактовать фи-

зический смысл ис-

пользуемых величин, 

обозначения и едини-

цы физических вели-

чин, находить форму-

лы, связывающие дан-

ную физическую вели-

чину с другими вели-

чинами, строить гра-

фики изученных зави-

симостей физических 

величин; 

- характеризовать 

свойства тел, физиче-

ские явления и про-

цессы, используя  

принцип суперпозиции 

полей (на качествен-

ном уровне), закон со-

хранения заряда, закон 

Ома для участка цепи, 

закон Джоуля–Ленца, 

при этом давать сло-

весную формулировку 

закона и записывать 

его математическое 

выражение 

длины, площади 

поперечного сече-

ния и удельного 

сопротивления 

вещества провод-

ника, силы тока, 

идущего через 

проводник, от 

напряжения на 

проводнике, ис-

следование после-

довательного и 

параллельного 

соединений про-

водников): плани-

ровать исследо-

вание, собирать 

установку и вы-

полнять изме-

рения, следуя 

предложенному 

плану, фиксиро-

вать результаты 

полученной зави-

симости в виде 

таблиц и графи-

ков, делать выво-

ды по резуль-

татам исследова-

ния; 

- проводить кос-

венные измерения 

физических вели-

чин ( сопротивле-

ние проводника, 

работа и мощ-

ность электриче-

ского тока): пла-

нировать измере-

ния, собирать экс-

периментальную 

установку, следуя 

предложенной 

инструкции, и вы-

числять значение 

величины 

Световые явле-

ния 

- использовать поня-

тия: свет, близору-

кость и дальнозор-

кость; 

- различать явления 

(прямолинейное рас-

пространение, отраже-

ние и преломление 

света, полное внутрен-

- использовать 

схемы и схематич-

ные рисунки изу-

ченных техничес-

ких устройств, 

измерительных 

приборов и техно-

логических про-

цессов при реше-

Коммуникативные: 

планировать учеб-

ное сотрудничество 

с учителем и одно-

классниками в по-

исках и сборе инфо-

рмации, уметь чёт-

ко выражать свои 

мысли; самостоя-

Формирование 

ответа на вопрос: 

какой личный 

смысл имеют зна-

ния по оптике для 

каждого учащего-

ся; 

усвоение правил 

поведения в шко-



нее отражение света) 

по описанию их харак-

терных свойств и на 

основе опытов, демон-

стрирующих данное 

физическое явление; 

- распознавать прояв-

ление изученных фи-

зических явлений в 

окружающем мире (в 

том числе физические 

явления в природе  

оптические явления в 

природе), при этом 

переводить практиче-

скую задачу в учеб-

ную, выделять суще-

ственные свойства 

(признаки) физических 

явлений; 

- описывать изученные 

свойства тел и физиче-

ские явления, исполь-

зуя физические вели-

чины (скорость света, 

показатель преломле-

ния среды), при опи-

сании правильно трак-

товать физический 

смысл используемых 

величин, обозначения 

и единицы физических 

величин, находить 

формулы, связываю-

щие данную физиче-

скую величину с дру-

гими величинами, 

строить графики изу-

ченных зависимостей 

физических величин; 

- характеризовать 

свойства тел, физиче-

ские явления и про-

цессы, используя зако-

ны отражения и пре-

ломления света, при 

этом давать словесную 

формулировку закона 

и записывать его ма-

тематическое выраже-

ние 

нии учебно-

практических за-

дач, оптические 

схемы для пост-

роения изображе-

ний в плоском 

зеркале и соби-

рающей линзе; 

- приводить при-

меры (находить 

информацию о 

примерах) прак-

тического исполь-

зования физиче-

ских знаний в по-

вседневной жизни 

для обеспечения 

безопасности при 

обращении с при-

борами и техниче-

скими устрой-

ствами, сохране-

ния здоровья и 

соблюдения норм 

экологического 

поведения в 

окружающей сре-

де; 

- проводить кос-

венные измерения 

физических вели-

чин (оптическая 

сила собирающей 

линзы): планиро-

вать измерения, 

собирать экспе-

риментальную 

установку и вы-

полнять измере-

ния, следуя пред-

ложенной ин-

струкции, вычис-

лять значение ве-

личины и анали-

зировать полу-

ченные результа-

ты с учётом за-

данной погрешно-

сти измерений 

тельно  ор-

ганизовывать учеб-

ное взаимодейст-

вие. 

Регулятивные: 

формировать целе-

полагание как пос-

тановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся 

и того, что ещё не-

известно; 

составлять план 

решения задачи, 

самостоятельно 

сверять действия с 

целью и исправлять 

ошибки; уметь ве-

сти дискуссию с 

целью формирова-

ния своей точки 

зрения; формиро-

вать навыки кон-

троля и оценки. 

Познавательные:  

искать и выделять 

нужную информа-

цию, структуриро-

вать знания;  

 

ле, формирование 

бережного отно-

шения к школь-

ному оборудова-

нию; формирова-

ние прилежания и 

ответственности 

за результаты 

обучения; форми-

рование на-выков 

рефлексии, оцен-

ки работы сверст-

ников и само-

оценки; 

формирований 

умений работы с 

единицами изме-

рений и перевода 

их в систему СИ; 

формирование 

целостного миро-

воззрения, соот-

ветствующего со-

временному уров-

ню развития 

науки и общест-

венной практики; 

формирование 

представлений о 

возможности по-

знания окру-

жающего мира. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол-во 

часов 

Тепловые яв-

ления 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и её 

измерение. Связь температуры со средней скоростью тепло-

вого хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, кон-

векция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоём-

кость. Закон сохранения в тепловых процессах. Необрати-

мость процессов теплопередачи. Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависи-

мость температуры кипения от давления. Плавление и кри-

сталлизация. Удельная теплота плавления и парообразова-

ния. Удельная теплота сгорания. Расчёт количества теплоты 

при теплообмене. Принципы работы тепловых двигателей. 

Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. КПД  

теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа 

действия холодильника. Преобразования энергии в тепло-

вых машинах. Экологические проблемы использования теп-

ловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды раз-

ной температуры. 

2. Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Демонстрации: термометр, наблюдение за движением ча-

стицы при помощи модели броуновского движения, колеба-

ние маятника, падение стального и пластилинового шариков 

на стальную пластину, передача тепла от одной части тела к 

другой, теплопроводность различных веществ, вращение 

бумажной вертушки над пламенем свечи, кипение воды с 

кристаллами марганцовки, модель кристаллической решет-

ки, испарение различных жидкостей, охлаждение жидкости 

при испарении, психрометр, модель ДВС, паровой турбины. 
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Электрические 

и магнитные 

явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электри-

ческого заряда. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Действие элек-

трического поля на электрические заряды. Проводники, ди-

электрики, полупроводники. Конденсатор. Энергия элек-

трического поля конденсатора. Постоянный электрический 

ток. Источники электрического тока. Действия электриче-

ского тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопро-

тивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка элек-

трической цепи. Последовательное и параллельное соедине-

ние проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока, кругового тока. Магнитное поле Земли. Элек-

тромагнитное реле. Электрический двигатель. 

30 



Фронтальные лабораторные работы:  

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её 

различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электри-

ческой цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи ам-

перметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лам-

пе. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя. 

Демонстрации: электризация тел, электроскоп, электрометр, 

перенос заряда с одного тела на другое, источники тока, 

электрическая цепь, действия электрического тока, ампер-

метр, вольтметр, реостат, конденсатор, электромагнитное 

реле, двигатель постоянного тока, постоянные магниты, 

компас, зависимость силы тока от напряжения в цепи и со-

противления проводника. 

Световые яв-

ления 

Прямолинейное распространение света.  Отражение и пре-

ломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Закон преломления света. Линза. Фокусное расстояние лин-

зы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Демонстрации: излучение света разными источниками, пря-

молинейное распространение света, получение тени и полу-

тени, отражение света, зеркальное  отражение, изображение 

в плоском зеркале, преломление света, прохождение света 

через плоскопараллельную пластину, призму, линзу. Мо-

дель глаза. 

 

10 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела Количество ча-

сов 
I Тепловые явления 24 

II Электрические и электромагнитные явления 30 

III Световые явления 10 

 Резерв  5 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и формы контроля знаний 

 

№ п/п Вид и название контроля Дата  

I Контрольные работы  

1 Контрольная работа № 1 «Тепловые явления»  

2 Контрольная работа № 2 «Изменение агрегатных состояний вещества»  

3 Контрольная работа № 3 «Электрический ток»  

4 Контрольная работа № 4 «Работа и мощность электрического тока»  

5 Контрольная работа № 5 «Световые явления»  

II Лабораторные работы  

1 Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты  при смешива-

нии воды разной температуры» 
 

2 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого 

тела» 
 

3 Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности воздуха»  

4 Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и измерение си-

лы тока в её различных участках» 
 

5 Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на различных участ-

ках электрической цепи» 
 

6 Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом»  

7 Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления при помощи ам-

перметра и вольтметра» 
 

8 Лабораторная работа № 8 «измерение мощности и работы тока в элек-

трической лампе» 
 

9 Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание его дей-

ствия» 
 

10 Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического двигателя»  

11 Лабораторная работа № 11 «получение изображения при помощи линзы»  

III Лабораторные опыты    6/6  
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Планируемые результаты изучения предмета 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредмет-

ные результа-

ты 

Личностные 

результаты ученик научится ученик получит 

возможность 

научиться 

Законы вза-

имодействия 

и движения 

тел 

использовать понятия: 

система отсчёта, ма-

териальная точка, тра-

ектория, 

относительность ме-

ханического движе-

ния, деформация 

(упругая, пластиче-

ская), 

трение, центростреми-

тельное ускорение, 

невесомость и пере-

грузки, центр тяжести, 

абсолютно твёрдое 

тело, центр тяжести 

твёрдого тела, равно-

весие 

распознавать прояв-

ление изученных фи-

зических явлений в 

окружающем мире 

(в том числе физиче-

ские явления в приро-

де: приливы и отливы, 

движение планет 

Солнечной системы, 

реактивное движение 

живых организмов 

описывать изученные 

свойства тел и физи-

ческие явления, ис-

пользуя 

физические величины 

(средняя и мгновенная 

скорость тела при не-

равномерном 

движении, ускорение, 

перемещение, путь, 

угловая скорость, сила 

трения, сила 

упругости, сила тяже-

сти, ускорение сво-

бодного падения, вес 

тела, импульс тела, 

импульс силы, меха-

распознавать 

проблемы, кото-

рые можно ре-

шить при помо-

щи физических 

методов, исполь-

зуя описание ис-

следования, вы-

делять проверя-

емое 

предположение, 

оценивать пра-

вильность по-

рядка проведе-

ния исследова-

ния, 

делать выводы, 

интерпретиро-

вать результаты 

наблюдений и 

опытов; 

проводить опы-

ты по наблюде-

нию физических 

явлений или фи-

зических 

свойств тел 

(изучение второ-

го закона Нью-

тона, закона со-

хранения энер-

гии, 

проводить при 

необходимости 

серию прямых 

измерений, 

определяя сред-

нее 

значение изме-

ряемой величи-

ны (фокусное 

расстояние со-

бирающей лин-

зы), 

обосновывать 

Коммуника-

тивные:  

-уметь выра-

жать свои мыс-

ли в соответ-

ствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации;  

-уметь плани-

ровать учебное 

сотрудничество 

с одноклассни-

ками и учите-

лем, работать 

индивидуально 

и в группе;  

-уметь выявить 

проблему, ини-

циативно со-

трудничать в 

поиске и сборе 

информации 

для её разреше-

ния; 

- развивать мо-

нологическую и 

диалогическую 

речь, участво-

вать в коллек-

тивном обсуж-

дении проблем;  

-планировать 

сотрудниче-

ство, корректи-

ровать и оцени-

вать действия 

партнёра; с до-

статочной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли;  

-слушать и 

вступать в диа-

лог; владеть 

устной и пись-

Формирование 

мотивации в 

изучении наук 

о природе, 

убеждённости 

в возможности 

познания при-

роды, уваже-

ния к творцам 

науки и техни-

ки, граждан-

ского патрио-

тизма, любви к 

Родине, чув-

ства гордости 

за страну; 

- формирова-

ние социаль-

ных компетен-

ций; уважения 

к личности и её 

достоинствам, 

доброжела-

тельного от-

ношения к 

окружающим;  

-формирование 

коммуникатив-

ной компе-

тентности в 

общении, при-

обретении 

опыта приме-

нения научных 

методов позна-

ния; 

-формирование 

умения вести 

диалог с учи-

телем и одно-

классниками на 

основе равно-

правных отно-

шений и вза-

имного уваже-



ническая работа и 

мощность, потенци-

альная энергия тела, 

поднятого над по-

верхностью земли, 

потенциальная энер-

гия сжатой пружины, 

кинетическая энергия, 

полная механическая 

энергия 

характеризовать свой-

ства тел, физические 

явления и процессы, 

используя 

закон сохранения 

энергии, закон все-

мирного тяготения, 

принцип суперпози-

ции 

сил, принцип относи-

тельности Галилея, 

законы Ньютона, за-

кон сохранения 

импульса 

решать расчётные за-

дачи (опирающиеся на 

систему из 2–3 урав-

нений), 

используя законы и 

формулы, связываю-

щие физические вели-

чины 

выбор способа 

измерения (из-

мерительного 

прибора); 

проводить ис-

следование зави-

симостей физи-

ческих величин с 

использованием 

прямых измере-

ний (зависи-

мость пути от 

времени при 

равноускорен-

ном движении 

без начальной 

скорости 

проводить кос-

венные измере-

ния физических 

величин (сред-

няя скорость и 

ускорение тела 

при равноуско-

ренном движе-

нии, ускорение 

свободного па-

дения, 

жёсткость пру-

жины, коэффи-

циент трения 

скольжения, ме-

ханическая ра-

бота и 

мощность 

различать ос-

новные признаки 

изученных фи-

зических моде-

лей: материаль-

ная 

точка, абсолют-

но твёрдое тело 

характеризовать 

принципы дей-

ствия изученных 

приборов и тех-

нических 

устройств с опо-

рой на их описа-

ния 

менной речью. 

 

Регулятивные:  

-

самостоятельно 

выделять по-

знавательную 

цель;  

-определять по-

следователь-

ность промежу-

точных целей с 

учётом конеч-

ного результа-

та, составлять 

план действий;  

-осуществлять 

коррекцию и 

контроль в 

процессе обу-

чения; 

- выделять и 

осознавать то, 

что уже усвое-

но в курсе 

окружающего 

мира и что ещё 

подлежит усво-

ению;  

-оценивать ка-

чество и уро-

вень усвоения 

материала; 

- уметь опреде-

лять понятия, 

строить умоза-

ключения и де-

лать выводы;  

-

корректировать 

изученные спо-

собы действий 

и алгоритмов;  

 

Познаватель-

ные:  

-выделять 

сходство есте-

ственных наук; 

выдвигать ги-

потезу и обос-

ния; 

-формирование 

устойчивого 

интереса к изу-

чению наук о 

природе; фор-

мирование 

умения выра-

жать свои мыс-

ли, выслуши-

вать собесед-

ника, понимать 

его точку зре-

ния, призна-

вать право дру-

гого человека 

на иное мне-

ние; 

- овладение 

научным под-

ходом к реше-

нию различных 

задач. 



новывать её;  

-создавать ал-

горитм дей-

ствий;  

-эффективно 

использовать 

лабораторное 

оборудование, 

проводить из-

мерения и оце-

нивать резуль-

тат. 

 

Механиче-

ские коле-

бания и 

волны 

использовать понятия:  

механические  коле-

бания и волны, звук, 

инфразвук и ультра-

звук, 

различать явления 

(колебательное дви-

жение (затухающие и 

вынужденные колеба-

ния), резонанс, 

волновое движение, 

отражение звука), 

распознавать прояв-

ление изученных фи-

зических явлений в 

окружающем мире 

(в том числе физиче-

ские явления в приро-

де:  восприятие звуков 

животными, землетря-

сение, сейсмические 

волны, цунами, эхо, 

при этом переводить 

практическую задачу 

в учебную, выделять 

существенные свой-

ства (признаки) 

физических явлений; 

описывать изученные 

свойства тел и физи-

ческие явления, ис-

пользуя 

физические величины 

(период и частота ко-

лебаний, длина волны, 

громкость звука и вы-

сота тона), при описа-

нии правильно трак-

распознавать 

проблемы, кото-

рые можно ре-

шить при помо-

щи физических 

методов, исполь-

зуя описание ис-

следования, вы-

делять проверя-

емое 

предположение, 

оценивать пра-

вильность по-

рядка проведе-

ния исследова-

ния, 

делать выводы, 

интерпретиро-

вать результаты 

наблюдений и 

опытов; 

проводить опы-

ты по наблюде-

нию физических 

явлений или фи-

зических 

свойств тел (за-

висимость пери-

ода колебаний 

пружинного ма-

ятника от массы 

груза и жёстко-

сти 

пружины и неза-

висимость от 

амплитуды ма-

лых колебаний 

распознавать 

Коммуникатив-

ные:  

-уметь выра-

жать свои мыс-

ли в со-

ответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

-уметь плани-

ро-вать учебное 

сотрудничество 

с одноклассни-

ками и учите-

лем, работать 

индивидуально 

и в группе;  

-уметь выявить 

проблему, ини-

циативно со-

трудничать в 

поиске и сборе 

информации 

для её разреше-

ния; 

- развивать мо-

нологичес-кую 

и диалогиче-

скую речь, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем;  

-планировать 

сотрудниче-

ство, корректи-

ровать и оцени-

вать действия 

Формирование 

мотивации в 

изучении наук 

о природе, 

убеждённости 

в возможнос-ти 

познания при-

роды, уваже-

ния к творцам 

науки и техни-

ки, граждан-

ского патрио-

тизма, любви к 

Родине, чув-

ства гордости 

за страну; 

- формирова-

ние социаль-

ных компетен-

ций; уважения 

к личности и её 

достоинствам, 

доброжела-

тельного от-

ношения к 

окружающим;  

-формирование 

коммуникатив-

ной компе-

тентности в 

общении, при-

обретении 

опыта приме-

нения научных 

методов позна-

ния; 

-формирование 

умения вести 



товать физический 

смысл  используемых 

величин, обозначения 

и единицы физиче-

ских величин, нахо-

дить 

формулы, связываю-

щие данную физиче-

скую величину с дру-

гими величинами; 

характеризовать свой-

ства тел, физические 

явления и процессы 

, при этом давать сло-

весную 

формулировку закона 

и записывать его ма-

тематическое выраже-

ние; 

объяснять физические 

процессы и свойства 

тел, в том числе и в 

контексте 

ситуаций практи-

ко-ориентированного 

характера: выявлять 

причинноследствен-

ные связи, строить 

объяснение из 2–3 ло-

гических шагов с опо-

рой на 2–3 

изученных свойства 

физических явлений, 

физических законов 

или 

закономерностей; 

решать расчётные за-

дачи (опирающиеся на 

систему из 2–3 урав-

нений), 

используя законы и 

формулы, связываю-

щие физические вели-

чины: на основе 

анализа условия зада-

чи записывать краткое 

условие, выявлять 

недостающие или 

избыточные данные, 

выбирать законы и 

формулы, необходи-

проблемы, кото-

рые можно ре-

шить при помо-

щи физических 

методов, исполь-

зуя описание ис-

следования, вы-

делять проверя-

емое 

предположение, 

оценивать пра-

вильность по-

рядка проведе-

ния исследова-

ния, 

делать выводы, 

интерпретиро-

вать результаты 

наблюдений и 

опытов; 

проводить опы-

ты по наблюде-

нию физических 

явлений или фи-

зических 

свойств тел (за-

висимость пери-

ода колебаний 

пружинного ма-

ятника от массы 

груза и жёстко-

сти 

пружины и неза-

висимость от 

амплитуды ма-

лых колебаний0 

проводить ис-

следование зави-

симостей физи-

ческих величин с 

использованием 

прямых измере-

ний (периода 

колебаний мате-

матического ма-

ятника от длины 

нити) 

партнёра; с до-

статочной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли;  

-слушать и 

всту-пать в 

диалог; владеть 

устной и пись-

менной речью. 

Регулятивные:  

-

самостоятельно 

выделять по-

знава-тельную 

цель;  

-определять по-

следователь-

ность промежу-

точных целей с 

учётом конеч-

ного результа-

та, составлять 

план действий;  

-осуществлять 

коррекцию и 

контроль в про-

цессе обучения; 

- выделять и 

осознавать то, 

что уже усвое-

но в курсе 

окружающего 

мира и что ещё 

подлежит 

усвое-нию;  

-оценивать ка-

чество и уро-

вень усвоения 

материала; 

- уметь опреде-

лять понятия, 

строить умозак-

лючения и де-

лать выводы;  

-

корректировать 

изученные спо-

собы действий 

и алгоритмов;  

Познаватель-

диалог с учи-

телем и одно-

классниками на 

основе равно-

правных отно-

шений и вза-

имного уваже-

ния; 

-формирование 

устойчивого 

интереса к изу-

чению наук о 

природе; фор-

мирование 

умения выра-

жать свои мыс-

ли, выслуши-

вать собесед-

ника, понимать 

его точку зре-

ния, призна-

вать право дру-

гого человека 

на иное мне-

ние; 

- овладение 

научным под-

ходом к реше-

нию различных 

задач. 



мые для решения, 

проводить расчёты и 

оценивать реалистич-

ность полученного 

значения физической 

величины; 

ные:  

-выделять 

сходство есте-

ственных наук; 

выдвигать ги-

потезу и обос-

новывать её;  

-создавать алго-

ритм действий;  

-эффективно 

ис-пользовать 

лабораторное 

оборудование, 

проводить из-

мерения и оце-

нивать резуль-

тат. 

Электромаг-

нитное поле 

использовать понятия: 

электромагнитные 

волны, шкала элек-

тромагнитных волн, 

свет, близорукость и 

дальнозоркость, спек-

тры испускания  и по-

глощения 

различать явления 

( прямолинейное рас-

пространение, отра-

жение и преломление 

света, полное внут-

реннее отражение све-

та, разложение белого 

света в спектр и сло-

жение спектральных 

цветов, дисперсия 

света) по описанию их 

характерных свойств 

и на основе опытов, 

демонстрирующих 

данное физическое 

явление; 

распознавать прояв-

ление изученных фи-

зических явлений в 

окружающем мире 

(в том числе физиче-

ские явления в приро-

де: цвета тел, оптиче-

ские явления в приро-

де, биологическое 

действие видимого, 

распознавать 

проблемы, кото-

рые можно ре-

шить при помо-

щи физических 

методов, исполь-

зуя описание ис-

следования, вы-

делять проверя-

емое 

предположение, 

оценивать пра-

вильность по-

рядка проведе-

ния исследова-

ния, 

делать выводы, 

интерпретиро-

вать результаты 

наблюдений и 

опытов; 

проводить опы-

ты по наблюде-

нию физических 

явлений или фи-

зических 

свойств тел 

): самостоятель-

но 

собирать уста-

новку из избы-

точного набора 

оборудования, 

описывать ход 

Коммуникатив-

ные:  

-уметь выра-

жать свои мыс-

ли в со-

ответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

-уметь плани-

ро-вать учебное 

сотрудничество 

с одноклассни-

ками и учите-

лем, работать 

индивидуально 

и в группе;  

-уметь выявить 

проблему, ини-

циативно со-

трудничать в 

поиске и сборе 

информации 

для её разреше-

ния; 

- развивать мо-

нологическую и 

диалогическую 

речь, участво-

вать в коллек-

тивном обсуж-

дении проблем;  

-планировать 

сотрудниче-

Формирование 

мотивации в 

изучении наук 

о природе, 

убеждённости 

в возможнос-ти 

познания при-

роды, уваже-

ния к творцам 

науки и техни-

ки, граждан-

ского патрио-

тизма, любви к 

Родине, чув-

ства гордости 

за страну; 

- формирова-

ние социаль-

ных компетен-

ций; уважения 

к личности и её 

достоинствам, 

доброжела-

тельного от-

ношения к 

окружающим;  

-формирование 

коммуникатив-

ной компе-

тентности в 

общении, при-

обретении 

опыта приме-

нения научных 



ультрафиолетового и 

рентгеновского излу-

чений), при этом пе-

реводить практиче-

скую задачу в учеб-

ную, выделять суще-

ственные свойства 

(признаки) физиче-

ских явлений; 

описывать изученные 

свойства тел и физи-

ческие явления, ис-

пользуя 

физические величины 

( скорость света, пока-

затель преломления 

среды), при описании 

правильно трактовать 

физический смысл  

используемых вели-

чин, обозначения и 

единицы физических 

величин, находить 

формулы, связываю-

щие данную физиче-

скую величину с дру-

гими величинами 

 

характеризовать свой-

ства тел, физические 

явления и процессы, 

при этом давать сло-

весную 

формулировку закона 

и записывать его ма-

тематическое выраже-

ние; 

объяснять физические 

процессы и свойства 

тел, в том числе и в 

контексте 

ситуаций практи-

ко-ориентированного 

характера: выявлять 

причинноследствен-

ные связи, строить 

объяснение из 2–3 ло-

гических шагов с опо-

рой на 2–3 

изученных свойства 

физических явлений, 

опыта и 

его результаты, 

формулировать 

выводы; 

проводить при 

необходимости 

серию прямых 

измерений, 

определяя сред-

нее 

значение изме-

ряемой величи-

ны 

приводить при-

меры (находить 

информацию о 

примерах) прак-

тического 

использования 

физических зна-

ний в повсе-

дневной жизни 

для обеспечения 

безопасности 

при обращении с 

приборами и 

техническими 

устройствами, 

сохранения здо-

ровья и соблю-

дения норм эко-

логического по-

ведения в окру-

жающей 

среде; 

осуществлять 

поиск информа-

ции физического 

содержания в 

Интернете, 

самостоятельно 

формулируя по-

исковый запрос, 

находить пути 

определения 

достоверности 

полученной ин-

формации на ос-

нове имеющихся 

знаний и 

дополнительных 

ство, корректи-

ровать и оцени-

вать действия 

партнёра; с до-

статочной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли;  

-слушать и 

всту-пать в 

диалог; владеть 

устной и пись-

менной речью. 

Регулятивные:  

-

самостоятельно 

выделять поз-

на-вательную 

цель;  

-определять по-

следователь-

ность промежу-

точ-ных целей с 

учё-том конеч-

ного результа-

та, сос-тавлять 

план действий;  

-осуществлять 

коррекцию и 

кон-троль в 

процессе обу-

чения; 

- выделять и 

осознавать то, 

что уже усвое-

но в курсе 

окружающего 

мира и что ещё 

подлежит усво-

ению;  

-оценивать ка-

чество и уро-

вень усвоения 

мате-риала; 

- уметь опреде-

лять понятия, 

строить умозак-

лючения и де-

лать выводы;  

-

корректировать 

методов позна-

ния; 

-формирование 

умения вести 

диалог с учи-

телем и одно-

классниками на 

основе равно-

правных отно-

шений и вза-

имного уваже-

ния; 

-формирование 

устойчивого 

интереса к изу-

чению наук о 

природе; фор-

мирование 

умения выра-

жать свои мыс-

ли, выслуши-

вать собесед-

ника, понимать 

его точку зре-

ния, призна-

вать право дру-

гого человека 

на иное мне-

ние; 

- овладение 

научным под-

ходом к реше-

нию различных 

задач. 



физических законов 

или 

закономерностей; 

решать расчётные за-

дачи (опирающиеся на 

систему из 2–3 урав-

нений), 

используя законы и 

формулы, связываю-

щие физические вели-

чины: на основе 

анализа условия зада-

чи записывать краткое 

условие, выявлять 

недостающие или 

избыточные данные, 

выбирать законы и 

формулы, необходи-

мые для решения, 

проводить расчёты и 

оценивать реалистич-

ность полученного 

значения физической 

величины 

источников; 

использовать 

при выполнении 

учебных заданий 

науч-

но-популярную 

литературу фи-

зического со-

держания, спра-

вочные материа-

лы, ресурсы сети 

Интернет, вла-

деть приёмами 

конспектирова-

ния текста, пре-

образования 

информации из 

одной знаковой 

системы в дру-

гую 

изученные спо-

собы действий 

и алгоритмов;  

Познаватель-

ные:  

-выделять сход-

ство естествен-

ных наук; вы-

дви-гать гипо-

тезу и обосно-

вывать её;  

-создавать алго-

ритм действий;  

-эффективно 

использовать 

лабораторное 

оборудование, 

проводить из-

мерения и оце-

нивать резуль-

тат. 

Строение 

атома и 

атомного 

ядра 

использовать понятия: 

альфа-, бета- и гамма-

излучения, изотопы, 

ядерная энергетика; 

различать явления 

(естественная радио-

активность, возникно-

вение линейчатого 

спектра излучения) по 

описанию их харак-

терных свойств и на 

основе опытов, де-

монстрирующих дан-

ное физическое 

явление; 

распознавать прояв-

ление изученных фи-

зических явлений в 

окружающем мире 

(в том числе физиче-

ские явления в приро-

де: естественный ра-

диоактивный фон, 

космические лучи, ра-

диоактивное излуче-

ние природных мине-

ралов, действие 

характеризовать 

принципы дей-

ствия изученных 

приборов и тех-

нических 

устройств с опо-

рой на их описа-

ния (дозиметр, 

камера Вильсо-

на), используя 

знания 

о свойствах фи-

зических явле-

ний и необходи-

мые физические 

закономерности; 

использовать 

схемы и схема-

тичные рисунки 

изученных тех-

нических 

устройств, изме-

рительных при-

боров и техноло-

гических про-

цессов при ре-

шении 

Коммуникатив-

ные:  

-уметь выра-

жать свои мыс-

ли в со-

ответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  

-уметь плани-

ровать учебное 

сотрудничество 

с одноклассни-

ками и учите-

лем, работать 

индивидуально 

и в группе;  

-уметь выявить 

проблему, ини-

циативно со-

трудничать в 

поиске и сборе 

информации 

для её разре-

шения; 

- развивать мо-

но-логическую 

Формирование 

мотивации в 

изучении наук 

о природе, 

убеждённости 

в возможности 

познания при-

роды, уваже-

ния к творцам 

науки и техни-

ки, граждан-

ского патрио-

тизма, любви к 

Родине, чув-

ства гордости 

за страну; 

- формирова-

ние социаль-

ных компетен-

ций; уважения 

к личности и её 

достоинствам, 

доброжела-

тельного от-

ношения к 

окружающим;  

-формирование 



радиоактивных излу-

чений на организм че-

ловека), при этом пе-

реводить практиче-

скую задачу в учеб-

ную, выделять суще-

ственные свойства 

(признаки) физиче-

ских явлений; 

характеризовать свой-

ства тел, физические 

явления и процессы, 

используя законы со-

хранения зарядового и 

массового чисел при 

ядерных реакциях, 

при этом давать сло-

весную 

формулировку закона 

и записывать его ма-

тематическое выраже-

ние; 

объяснять физические 

процессы и свойства 

тел, в том числе и в 

контексте 

ситуаций практи-

ко-ориентированного 

характера: выявлять 

причинноследствен-

ные связи, строить 

объяснение из 2–3 ло-

гических шагов с опо-

рой на 2–3 

изученных свойства 

физических явлений, 

физических законов 

или 

закономерностей; 

распознавать пробле-

мы, которые можно 

решить при помощи 

физических 

методов, используя 

описание исследова-

ния, выделять прове-

ряемое 

предположение, оце-

нивать правильность 

порядка проведения 

исследования, 

учеб-

но-практических 

задач; 

приводить при-

меры (находить 

информацию о 

примерах) прак-

тического 

использования 

физических зна-

ний в повсе-

дневной жизни 

для обеспечения 

безопасности 

при обращении с 

приборами и 

техническими 

устройствами, 

сохранения здо-

ровья и соблю-

дения норм эко-

логического по-

ведения в окру-

жающей 

среде; 

осуществлять 

поиск информа-

ции физического 

содержания в 

Интернете, 

самостоятельно 

формулируя по-

исковый запрос, 

находить пути 

определения 

достоверности 

полученной ин-

формации на ос-

нове имеющихся 

знаний и 

дополнительных 

источников; 

использовать 

при выполнении 

учебных заданий 

науч-

но-популярную 

литературу фи-

зического со-

держания, спра-

вочные материа-

и диалогиче-

скую речь, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем;  

-планировать 

сотрудниче-

ство, корректи-

ровать и оцени-

вать действия 

партнёра; с до-

статочной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли 

Регулятивные:  

-

самостоятельно 

выделять по-

знавательную 

цель;  

-определять по-

следователь-

ность промежу-

точных целей с 

учётом конеч-

ного результа-

та, составлять 

план действий;  

- выделять и 

осознавать то, 

что уже усвое-

но в курсе 

окружающего 

мира и что ещё 

подлежит усво-

ению;  

-оценивать ка-

чество и уро-

вень усвоения 

материала; 

- уметь опреде-

лять понятия, 

строить умозак-

лючения и де-

лать выводы;  

-

корректировать 

изученные спо-

собы действий 

коммуникатив-

ной компе-

тентности в 

общении, при-

обретении 

опыта приме-

нения научных 

методов позна-

ния; 

-формирование 

умения вести 

диалог с учи-

телем и одно-

классниками на 

основе равно-

правных отно-

шений и вза-

имного уваже-

ния; 

-формирование 

устойчивого 

интереса к изу-

чению наук о 

природе; фор-

мирование 

умения выра-

жать свои мыс-

ли, выслуши-

вать собесед-

ника, понимать 

его точку зре-

ния, призна-

вать право дру-

гого человека 

на иное мне-

ние; 

- овладение 

научным под-

ходом к реше-

нию различных 

задач. 



делать выводы, ин-

терпретировать ре-

зультаты наблюдений 

и опытов; 

проводить косвенные 

измерения физических 

величин ( оптическая 

сила собирающей 

линзы, радиоактивный 

фон): планировать из-

мерения, собирать 

экспериментальную 

установку и выпол-

нять измерения, сле-

дуя предложенной ин-

струкции, вычислять 

значение величины и 

анализировать 

различать основные 

признаки изученных 

физических моделей: 

планетарная модель 

атома, нуклонная мо-

дель атомного ядра; 

лы, ресурсы сети 

Интернет, вла-

деть приёмами 

конспектирова-

ния текста, пре-

образования 

информации из 

одной знаковой 

системы в дру-

гую; 

и алгоритмов;  

Познаватель-

ные:  

-выделять сход-

ство естествен-

ных наук; вы-

двигать гипоте-

зу и обосновы-

вать её;  

-создавать алго-

ритм действий;  

-эффективно 

использовать 

лабораторное 

оборудование, 

проводить из-

ме-рения и 

оценивать ре-

зультат. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Научиться  

- выделять группы 

объектов, входящих в 

Солнечную систему; 

- объяснять физиче-

ские процессы, проис-

ходящие в недрах 

Солнца и звёзд; 

- описывать три моде-

ли нестационарной 

Вселенной, предло-

жен-ные А.А. Фрид-

маном 

 

Сравнивать планеты  

- земной группы; 

- планеты – гиганты 

 

Называть причины 

образования чёрных 

пятен на Солнце 

 

Объяснять, в чём про-

является нестацио-

нарность Вселенной 

 

Записывать закон  

Анализировать 

фотографии 

планет, солнеч-

ной короны и 

образования на 

ней 

Коммуникатив-

ные:  

-уметь выра-

жать свои мыс-

ли в соответ-

ствии с задача-

ми и условиями 

коммуникации;  

-уметь плани-

ровать учебное 

сотрудничество 

с одноклассни-

ками и учите-

лем, работать 

индивидуально 

и в группе;  

-уметь выявить 

проблему, ини-

циативно со-

трудничать в 

поиске и сборе 

информа-ции 

для её разреше-

ния; 

- развивать мо-

нологическую и 

диалогическую 

Формирование 

мотивации в 

изучении наук 

о природе, 

убеждённости 

в возможнос-ти 

познания при-

роды, уваже-

ния к творцам 

науки и техни-

ки, граждан-

ского патрио-

тизма, любви к 

Родине, чув-

ства гордости 

за страну; 

- формирова-

ние социаль-

ных компетен-

ций; уважения 

к личности и её 

достоинствам, 

доброжела-

тельного от-

ношения к 

окружающим;  

-формирование 



Э. Хаббла речь, участво-

вать в коллек-

тивном обсуж-

дении проблем;  

Регулятивные:  

-

самостоятельно 

выделять по-

знавательную 

цель;  

-составлять 

план действий;  

-осуществлять 

коррекцию и 

контроль в 

процессе обу-

чения; 

- выделять и 

осознавать то, 

что уже усвое-

но в курсе 

окружающего 

мира и что ещё 

подлежит усво-

ению;  

-оценивать ка-

чество и уро-

вень усвоения 

материала; 

- уметь опреде-

лять понятия, 

строить умоза-

ключения и де-

лать выводы;  

-

корректировать 

изученные спо-

собы действий 

и алгоритмов;  

 

Познаватель-

ные:  

-выделять 

сходство есте-

ственных наук; 

выдвигать ги-

потезу и обос-

новывать её;  

-создавать ал-

горитм дей-

ствий 

коммуникатив-

ной компе-

тентности в 

общении, при-

обретении 

опыта приме-

нения научных 

методов позна-

ния; 

-формирование 

умения вести 

диалог с учи-

телем и одно-

классниками на 

основе равно-

правных отно-

шений и вза-

имного уваже-

ния; 

-формирование 

устойчивого 

интереса к изу-

чению наук о 

природе; фор-

мирование 

умения выра-

жать свои мыс-

ли, выслуши-

вать собесед-

ника, понимать 

его точку зре-

ния, призна-

вать право дру-

гого человека 

на иное мне-

ние; 

- овладение 

научным под-

ходом к реше-

нию различных 

задач. 



 

Физический 

практикум 

Объяснять:  

- связь массы тела и 

ускорения движения в 

соответствии со II за-

коном Ньютона; 

- возникновение сил 

гравитационной при-

роды; 

- возникновение сил 

электромагнитной 

природы; 

- физический смысл 

постоянных, входя-

щих в формулы сил 

тяготения, тяжести, 

упругости, трения; 

- причины колеба-

тельного движения и 

условия его возникно-

вения; 

- законы колебатель-

ного движения; 

- законы электриче-

ского тока; 

Вычислять: 

- параметры движения 

и взаимодействия тел 

с применением из-

вестных формул; 

- значения силы тока, 

напряжения, сопро-

тив-ления, работы и 

мощности тока,  

Пользоваться элек-

троиз-мерительными 

прибора-ми, собирать 

простые электриче-

ские цепи. 

Пользоваться просты-

ми приспособлениями 

и приборами для про-

ведения практических 

и исследовательских 

работ 

использовать 

межпредметные 

связи физики, 

географии и ма-

тематики; 

проводить экс-

перименты по 

изучению элек-

трических явле-

ний;  

самостоятельно 

осуществ-лять 

поиск информа-

ции; 

самостоятельно 

строить графики 

зависимости од-

них величин от 

других, исполь-

зуя знания мате-

матики; сравни-

вать данные и 

делать выводы; 

понимать, что 

явления приро-

ды связаны меж-

ду собой общи-

ми законами; 

пользоваться 

измерительны-

ми приборами 

(амперметром, 

вольтметром, 

мензуркой, ли-

нейкой, весами) 

и выработать 

практические 

навыки работы с 

ними; 

применять зна-

ния из курса ма-

тематики, био-

логии, ок-

ружающего ми-

ра; 

умениям сопо-

ставлять экс-

периментальные 

и теоретические 

знания с объек-

Коммуникатив-

ные: планиро-

вать учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассни-

ками в поисках 

и сборе инфор-

мации, уметь 

чётко выражать 

свои мысли; 

самостоятельно  

организовывать 

учебное взаи-

модействие. 

Регулятивные: 

формировать 

целеполагание 

как постановку 

учебной задачи 

на основе соот-

несе-ния того, 

что уже извест-

но и усвоено 

учащим-ся и 

того, что ещё 

неизвестно; 

составлять план 

решения зада-

чи, самостоя-

тельно сверять 

действия с це-

лью и исправ-

лять ошибки; 

формировать 

навыки кон-

троля и оценки. 

Познаватель-

ные: преобра-

зовывать ин-

формацию из 

одного вида в 

другой, созда-

вать схематиче-

ские модели с 

выделе-нием 

существен-ных 

характерис-тик 

объекта; овла-

девать продук-

Формирование 

ответа на во-

прос: какой 

личный смысл 

имеют знания 

по электриче-

ству для каж-

дого учащего-

ся; 

 понимание 

ценности здо-

рового и без-

опасного обра-

за жизни, усво-

ение правил 

поведения при 

работе с элек-

трическими 

цепями; фор-

мирование по-

нятия зависи-

мости силы 

тока от 

напряжения на 

концах провод-

ника и его со-

противления; 

формирование 

представлений 

о природе 

электрических 

явлений; 

усвоение пра-

вил поведения 

в школе, фор-

мирование бе-

режного отно-

шения к 

школьному 

оборудованию; 

формирование 

прилежания и 

ответственно-

сти за резуль-

таты обучения; 

формирование 

навыков ре-

флексии, оцен-

ки работы 

сверстников и 



тивными реали-

ями; 

овладеть науч-

ным подходом к 

решению раз-

личных задач, 

работать с тек-

стом учебника, 

систематизиро-

вать и обобщать 

сведения о про-

явлениях сил 

природы и де-

лать выводы; 

воспроизводить 

приобретённые 

знания и навыки 

в конкретной 

деятельности; 

анализировать 

допущенные 

ошибки, выпол-

нять работу по 

их предупре-

ждению. 

тивными мето-

дами учебно-

познавательной 

деятельности 

для усвоения 

системы зна-

ний, применять 

знания, полу-

чен-ные на 

уроках матема-

тики для реше-

ния задач раз-

ными способа-

ми; выбирать 

наи-более эф-

фектив-ные ме-

тоды решения 

задач в зависи-

мости от кон-

кретных усло-

вий, контроли-

ро-вать и оце-

нивать процесс 

и результаты 

деятельности; 

Выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, обозна-

чать проблемы 

и находить пу-

ти их решения. 

самооценки; 

формирований 

умений работы 

с единицами 

измерений и 

перевода их в 

систему СИ; 

формирование 

целостного ми-

ровоззрения, 

соответствую-

щего совре-

менному уров-

ню развития 

науки и обще-

ственной прак-

тики; форми-

рование пред-

ставлений о 

возможности 

познания 

окружающего 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Название разде-

ла 

Краткое содержание Количество 

часов 

Основные виды учеб-

ной деятельности 

Законы движе-

ния и взаимодей-

ствия тел 

   Материальная точка. Система 

отсчёта. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное рав-

ноускоренное движение: мгно-

венная скорость, ускорение, пе-

ремещение. Графики зависимо-

сти кинематических величин от 

времени при равномерном и рав-

ноускоренном движении. Отно-

сительность механического дви-

жения. Геоцентрическая и гелио-

центрическая системы мира. 

Инерциальная системы мира. 

Инерциальная система отсчёта. 

Законы Ньютона. Свободное па-

дение. Невесомость. Закон все-

мирного тяготения. Искусствен-

ные спутники Земли. Импульс. 

Закон сохранения импульса. Ре-

активное движение. 

Фронтальные лабораторные ра-

боты: 

1. Исследование равноуско-

ренного движения без 

начальной скорости. 

2. Измерение ускорения 

свободного падения. 

Демонстрации: определение ко-

ординаты материальной точки на 

прямой и плоскости, путь и пе-

ремещение, относительность 

скорости, перемещения, траекто-

рии; явление инерции, демон-

страция второго закона Ньютона, 

взаимодействие магнитов на рас-

стоянии, взаимодействие сцеп-

ленных тел; свободное падение, 

невесомость; движение по 

окружности; импульс тела, закон 

сохранения импульса, реактив-

ное движение; демонстрация за-

кона сохранения энергии. 

34 Знакомство с УМК. За-

полнение опорного кон-

спекта. 

Формирование деятель-

ност-ных  способностей, 

способностей к структу-

ри-рованию и система-

тизации изучаемого 

предметного материала 

Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулирование выводов. 

Проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действия) Формиро-

вание у учащихся уме-

ний к осуществлению 

контроля и само-

контроля 

Механические 

колебания и 

волны 

   Колебательное движение. Ко-

лебание груза на пружине. Сво-

бодные колебания. Колебатель-

ная система. Маятник. Амплиту-

14 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 



да, период, частота колебаний. 

Гармонические колебания. Пре-

вращения энергии при колеба-

тельном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные коле-

бания. Резонанс. Распростране-

ние колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные вол-

ны. Длина волны. Связь длины 

волны со скоростью ее распро-

странения и периодом (часто-

той). Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и громкость 

звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Интерференция звука. 

Фронтальная лабораторная ра-

бота: 

3. Исследование зависимо-

сти периода и частоты 

свободных колебаний ни-

тяного маятники от его 

длины. 

Демонстрации: примеры колеба-

тельных движений, период коле-

баний маятника, затухание коле-

баний, преобразование энергии в 

колебаниях, вынужденные коле-

бания, резонанс; образование и 

распространение поперечных и 

продольных волн; колеблющееся 

тело как источник звука, зависи-

мость тона от частоты колеба-

ний, зависимость громкости от 

амплитуды колебаний, отраже-

ние звуковых волн, звуковой ре-

зонанс. 

его результатов и фор-

мулиро-вание выводов. 

Проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действия) Формиро-

вание у учащихся уме-

ний к осуществлению 

контроля и само-

контроля 

Электромагнит-

ное поле 

   Однородное и неоднородное 

магнитное поле. Направление 

тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило бу-

равчика. Обнаружение магнитно-

го поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Опыты Фара-

дея. Электромагнитная индук-

ция. Направление индукционно-

го тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. 

Преобразование энергии в элек-

трогенераторах. Трансформатор. 

15 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулиро-вание выводов. 

Проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-



Передача электрической энергии 

на расстояние. Электромагнит-

ное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распростране-

ния электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных из-

лучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получе-

ние электромагнитных колеба-

ний. Принципы радиосвязи и те-

левидения. Интерференция света. 

Электромагнитная природа све-

та. Преломление света. Показа-

тель преломления. Дисперсия 

света. Цвета тел. Спектрограф и 

спектроскоп. Типы оптических 

спектров. Спектральный анализ. 

Поглощение и испускание света 

атомами. 

Фронтальные лабораторные ра-

боты: 

1. Изучение явления элек-

тромагнитной индукции. 

2. Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров. 

Демонстрации: пространствен-

ная модель магнитного поля по-

стоянного магнита, демонстра-

ция спектров магнитного поля; 

взаимодействие алюминиевых 

колец с магнитом; проявление 

индукции и самоиндукции при 

замыкании и размыкании элек-

трической цепи; трансформатор 

универсальный; колебательный 

контур, получение и передача 

электромагнитных волн; разло-

жение белого света в спектр. 

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действия) Формиро-

вание у учащихся уме-

ний к осуществлению 

контроля и само-

контроля 

Строение атома 

и атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер 

   Радиоактивность как свиде-

тельство сложного строения ато-

ма. Альфа-, бета-, гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. 

Ядерная модель атома. Радиоак-

тивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных 

реакциях. Экспериментальные 

методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель 

ядра. Физический смысл зарядо-

вого и массового чисел. Изотопы. 

15 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулиро-вание выводов. 

Проектирование спосо-

бов выполнения домаш-

него задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-



Правила смещения при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в 

ядре. Деление ядер урана. Цеп-

ная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дози-

метрия. Период полураспада. За-

кон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излуче-

ний на живые организмы. Термо-

ядерная реакция.  

Фронтальные лабораторные ра-

боты: 

     6. Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром. 

     7. Изучение деления ядра ато-

ма урана по фотографии треков. 

     8. Оценка периода полураспа-

да находящихся в воздухе про-

дуктов распада газа радона. 

     9. Изучение треков заряжен-

ных частиц по готовым фотогра-

фиям. 

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действия) Формиро-

вание у учащихся уме-

ний к осуществлению 

контроля и само-

контроля 

Строение и эво-

люция Вселен-

ной 

   Источники энергии Солнца  и 

звёзд. Состав, строение и проис-

хождение Солнечной системы. 

Планеты и малые тела Солнеч-

ной системы. Строение, излуче-

ние и эволюция Солнца и звёзд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

5 Формирование деятель-

ностных  способностей, 

способностей к струк-

турированию и система-

тизации изучаемого 

предметного материала 

Физический 

практикум 

Физика – наука количественная. 

Результаты экспериментов отра-

жаются в виде чисел, законы 

формулируются в виде матема-

тических формул, связывающих 

между собой числовые значения 

физических величин. Цель физи-

ческого практикума заключается 

ещё и в том, чтобы научить пра-

вильно измерять числовые зна-

чения физических величин и со-

поставлять их с физическими за-

конами.  

Физический лабораторный 

практикум: 

1. Определение масс и уско-

рений. 

2. Исследование силы, вы-

талкивающей тело из газа 

и жидкости. 

3. Определение коэффици-

6 Формирование деятель-

ностных  способностей, 

способностей к структу-

рированию и системати-

зации изучаемого пред-

метного материала 



ента упругости резиново-

го шнура. 

4. Исследование колеба-

тельного движения. 

5. Исследование последова-

тельного соединения про-

водников. 

6. Исследование параллель-

ного соединения провод-

ников. 

Резерв  6  

 

 

                                                 Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

I Законы взаимодействия и движения тел 34 

II Механические колебания и волны 14 

III Электромагнитное поле  20 

IV Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер 

15 

V Строение и эволюция Вселенной 5 

VI Физический лабораторный практикум 6 

VII Повторение 7 

 Резерв  6 

 Итого 102 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования раз-

работана на основе положений и требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабо-

чей программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика» в об-

разовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образова-

тельные программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-

научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом 

уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует 

требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и метапредметным 

результатам обучения, а также учитывает необходимость реализации межпредметных свя-

зей физики с естественно-научными учебными предметами. В ней определяются основ-

ные цели изучения физики на уровне среднего общего образования, планируемые резуль-

таты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом 

уровне). 

Программа по физике включает: 

 планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 

 содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предме-

тов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых хими-

ей, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное приме-

нение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в 

сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с задан-

ными свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад в формирование 

естественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять 

научный метод познания при выполнении ими учебных исследований.  

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, 

которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структур-

ных уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 

а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким 

кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов.  



Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, по-

свящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием тех-

ники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и 

экологической безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования яв-

ляются физические теории (формирование представлений о структуре построения физи-

ческой теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных представле-

ниях о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-научных явле-

ний и процессов).  

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса 

физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и ла-

бораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий список учениче-

ских практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводи-

мых для контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного процесса ис-

ходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При этом обеспечива-

ется овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, исследования 

зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке предложенных гипо-

тез. 

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом 

для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, 

позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела кур-

са, так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом яв-

ляются задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в окружаю-

щей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-

ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспече-

нию учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общего образо-

вания должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях инте-

грированного кабинета предметов естественно-научного цикла. В кабинете физики долж-

но быть необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных в программе 

по физике ученических практических работ и демонстрационное оборудование.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом мини-

мальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике 

ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпириче-

ских и фундаментальных законов, их технических применений.  

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в 

виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обу-

чающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построе-

ны на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компью-

терных измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  

 формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению при-

роды, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 



 развитие представлений о научном методе познания и формирование исследова-

тельского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и 

научных доказательств; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изу-

чения курса физики на уровне среднего общего образования: 

 приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую 

физику и элементы астрофизики; 

 формирование умений применять теоретические знания для объяснения физиче-

ских явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

 освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моде-

лью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, 

адекватной условиям задачи; 

 понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду;  

 овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверно-

сти полученного результата; 

 создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования от-

водится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ 

является рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опы-

тов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

10 КЛАСС 

 

Раздел 1. Физика и методы научного познания 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль экспе-

римента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.  

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические за-

коны и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия.  

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практиче-

ской деятельности людей.  

Демонстрации 

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики. 

 

Раздел 2. Механика 

Тема 1. Кинематика  

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. 

Траектория.  

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение матери-

альной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение 

скоростей.  

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости ко-

ординат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.  

Свободное падение. Ускорение свободного падения.  

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота обращения. 

Центростремительное ускорение.  

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, 

цепные и ремённые передачи. 

Демонстрации 

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов.  

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.  

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.  

Измерение ускорения свободного падения. 

Направление скорости при движении по окружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости. 

Исследование соотношения между путями, пройденными телом за последовательные 

равные промежутки времени при равноускоренном движении с начальной скоростью, равной 

нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Тема 2. Динамика 



Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчёта.  

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материаль-

ной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость.  

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила 

трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при 

движении тела в жидкости или газе.  

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого 

тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение искус-

ственных спутников. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом об-

разце, от их деформации.  

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения. 

Тема 3. Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и 

изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энер-

гии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. 

Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.  

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с изме-

нением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный пи-

столет, движение ракет. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 



Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных маятни-

ков.  

Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на примере 

растяжения резинового жгута. 

 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе 

этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.  

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории иде-

ального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделее-

ва–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством 

вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара.  

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр. 

Демонстрации 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул органиче-

ских соединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов.  

Модель броуновского движения.  

Модель опыта Штерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма комнаты, 

давления и температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. 

Тема 2. Основы термодинамики 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и спо-

собы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного иде-

ального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теп-

лоёмкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче.  

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его 

коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 



Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания, 

бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из бутылки 

под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения (ви-

деодемонстрация).  

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение удельной теплоёмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость тем-

пературы кипения от давления.  

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. 

Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная тепло-

та плавления. Сублимация. 

Уравнение теплового баланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, кало-

риметр, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и 

нанотехнологии. 

Демонстрации 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение при пониженном давлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение относительной влажности воздуха. 

 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 1. Электростатика 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.  

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электрическое 

поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Линии напряжённости электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники 

и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.  

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия заря-

женного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, элек-

тростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный аппарат, 

струйный принтер. 



Демонстрации 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния 

между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение электроёмкости конденсатора. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. Си-

ла тока. Постоянный ток.  

Напряжение. Закон Ома для участка цепи.  

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последовательное, 

параллельное, смешанное соединение проводников.  

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока.  

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для 

полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость.  

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства 

p–n-перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая диссо-

циация. Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. 

Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, 

источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термо-

метр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый 

диод, гальваника. 

Демонстрации 

Измерение силы тока и напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади попе-

речного сечения и материала. 

Смешанное соединение проводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического эле-

мента и оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 



Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего сопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

Межпредметные связи 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом содержа-

тельных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и тех-

нологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явле-

ние, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, 

их графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, 

основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложе-

ние векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен жи-

вых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в живой 

природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, мо-

лярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства 

металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в 

технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, водо-

мёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кон-

диционер, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и 

нанотехнологии, электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струй-

ный принтер, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базо-

вый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать го-

товность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней пози-

цией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соот-

ветствующих 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 ответственно-

го члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических цен-

ностей;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участ-

вовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных 

в области физики и техники; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке; 

5) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с 

физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовы-

вать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на про-

тяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера эколо-

гических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся 

знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 



самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесто-

ронне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцени-

вать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 

науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области фи-

зики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач фи-

зического содержания, применению различных методов познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

разованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учеб-

ных проектов в области физики;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

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

и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников раз-

ных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализа-

ции. 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

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

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и воз-

можностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участни-

ков, 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, прак-

тической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астро-

номии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план вы-

полнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за ре-

шение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соот-

ветствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своё право и право других на ошибки. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для 

уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный ин-

теллект, предполагающий сформированность: 



самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

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

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, опти-

мизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учи-

тывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом уровне должны от-

ражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической дея-

тельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения га-

зов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических за-

дач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов меха-

ники, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: равномер-

ное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение жид-

костей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равно-

весие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, по-

вышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами со-

стояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физиче-

ские величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического 

движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя 

энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления (про-

цессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, напря-

жённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно трактовать физи-



ческий смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и прин-

ципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механиче-

ской энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия 

инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газо-

вые законы, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон 

Кулона, при этом различать словесную формулировку закона, его математическое выраже-

ние и условия (границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с исполь-

зованием прямых и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу и гипо-

тезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить 

опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей из-

мерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зави-

симости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам ис-

следования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебно-

го эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием из-

мерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выде-

лять физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рас-

суждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-

популярной информации, полученной из различных источников, критически анализировать 

получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандарт-

ных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рас-

сматриваемой проблемы. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольны

е работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1.1 

Физика и 

методы 

научного 

познания 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. МЕХАНИКА 

2.1 Кинематика  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

2.2 Динамика  7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

2.3 

Законы 

сохранения в 

механике 

 6   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

Итого по разделу  18   

Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

3.1 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории 

 9    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

3.2 

Основы 

термодинамик

и 

 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

3.3 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Фазовые 

переходы 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

Итого по разделу  24   

Раздел 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

4.1 
Электростатик

а 
 10    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

4.2 

Постоянный 

электрический 

ток. Токи в 

различных 

 12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf

72 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72


средах 

Итого по разделу  22   

Резервное время  2     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   3   3   
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Рабочая программа 
по предмету (курсу):     

физика 

класс:  11 социально-гуманитарный (2 ч. в неделю) 

 
 

Программа разработана на основе рабочей программы: Шаталина А.В. «Физика, 

классический курс 10-11 классы, базовый и углубленный уровни»  
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Планируемые результаты изучения предмета 
 

Название разде-

ла 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные ре-

зультаты Ученик научится Ученик полу-

чит возмож-

ность научить-

ся 

1. Магнитное 

поле 

Объяснять факты 

подтверждающие 

существование 

магнитного поля; 

- опыт Эрстеда 

-понятия: магнит-

ная индукция, си-

ловые линии маг-

нитного поля; 

-определять 

направление векто-

ра магнитной ин-

дукции, силы Ам-

пера, силы Лорен-

ца. 

 

 

 

Применять прави-

ла буравчика и 

правила правой и 

левой руки; 

-решать задачи на 

расчет силы Ам-

пера и силы Ло-

ренца; 

 

 

Регулятивные уни-

версальные учеб-

ные действия 

-самостоятельно 

определять цели, 

ставить и форму-

лировать собствен-

ные задачи в обра-

зовательной дея-

тельности и жиз-

ненных ситуациях; 

-оценивать ресур-

сы, в том числе и 

нематериальные,  

для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять 

имеющиеся воз-

можности и необ-

ходимые для до-

стижения цели ре-

сурсы; 

-определять не-

сколько путей до-

стижения цели; 

-задавать парамет-

ры и критерии, по 

которым можно 

определить, что по-

ставленная цель 

достигнута; 

-сопоставлять по-

лученный резуль-

тат с поставленной 

заранее целью; 

-осознавать по-

следствия дости-

жения поставлен-

ной цели в дея-

тельности, соб-

ственной жизни и 

жизни окружаю-

щих людей. 

 

-Умение управлять 

совей познава-

тельной деятель-

ностью; 

-готовность и спо-

собность к само-

образованию;  

-сознательное от-

ношение к непре-

рывному образо-

ванию как  усло-

вию успешной 

профессиональ-

ной и обществен-

ной деятельности; 

сформированность 

мировоззрения,  

соответствующего 

современному  

уровню развития 

науки; осознание 

значимости науки, 

- владение досто-

верной информа-

цией о передовых 

достижениях и от-

крытиях мировой и 

отечественной 

науки;  

-заинтересован-

ность в научных 

знаниях; готов-

ность к научно-

техническому 

творчеству;  

-положительное 

отношение к тру-

ду, целеустремлен-

ность; 

-экологическая 

культура, береж-

ное отношение к 

природным богат-

ствам России и 

2. Электро-

магнитная ин-

дукция. 

Объяснять  поня-

тия: сторонние си-

лы, ЭДС, электро-

магнитная индук-

ция, индуктивность,  

- явление электро-

магнитной индук-

ции; 

-правило Ленца; 

-чем вызвано раз-

деление зарядов в 

проводнике, дви-

жущемся в маг-

нитном поле. 

 

Демонстрировать 

явление электро-

магнитной индук-

ции; 

-применять пра-

вило Ленца для 

определения 

направления ин-

дукционного тока; 

-перечислять 

условия, при ко-

торых возникает 

ток в катушке; 

-вычислять ЭДС 

индукции. 

 

 

 

3. Механические 

колебания. 

Объяснять понятия- 

 -колебательная 

система; 

-свободные и вы-

нужденные меха-

нические колеба-

ния; 

-гармонические 

Применять фи-

зические модели 

для описания 

реальных про-

цессов на при-

мере математи-

ческого и пру-

жинного маят-



колебания; 

-сложение коле-

баний; 

-резонанс; 

-фаза колебаний; 

-называть общие 

свойства колеба-

тельных систем 

ника; 

-определять 

ускорение сво-

бодного падения 

при помощи ма-

тематического 

маятника; 

-описывать гар-

монические ко-

лебания с помо-

щью графиков 

синуса и коси-

нуса. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

-критически оцени-

вать и интерпрети-

ровать информа-

цию с разных по-

зиций; 

-распознавать и 

фиксировать про-

тиворечия в ин-

формационных ис-

точниках; 

-использовать раз-

личные модельно-

схематические 

средства для пред-

ставления выяв-

ленных противоре-

чий; 

-осуществлять раз-

вернутый инфор-

мационный поиск и 

ставить на его ос-

нове новые задачи; 

-искать и находить 

обобщенные спо-

собы решения за-

дач; 

-приводить крити-

ческие аргументы, 

как в отношении 

собственного суж-

дения, так и сужде-

ний другого чело-

века; 

-анализировать и 

преобразовывать 

проблемно-

противоречивые 

ситуации; 

-выходить за рамки 

учебного предмета 

и осуществлять це-

ленаправленный 

поиск возможности 

широкого переноса 

средств и способов 

действия; 

-выстраивать инди-

видуальную обра-

мира, понимание 

ответственности за 

состояние природ-

ных ресурсов и ра-

зумное землеполь-

зование 

 

4. Электро-

магнитные ко-

лебания. 

Переменный 

ток. 

Объяснять понятия: 

-превращение энер-

гии при электро-

магнитных колеба-

ниях; 

-переменный ток; 

-мгновенные и дей-

ствующие значения 

силы тока и напря-

жения; 

-активное, емкост-

ное, индуктивное 

сопротивление; 

-зависимость часто-

ты переменного 

тока от характери-

стик колебательно-

го контура; 

-принципы радио-

связи; 

- устройство и 

принцип работы 

трансформатора, 

генератора пере-

менного тока. 

 
 

Решать задачи на 

колебания заряда, 

тока и напряже-

ния; 

-изображать схему 

колебательного 

контура и описы-

вать принципы его 

работы; 

-определять роль 

конденсатора и 

катушки в работе 

колебательного 

контура; 

 

 

 

5. Механические 

волны. 

Объяснять поня-

тия: 

-волны; 

-поперечные и 

продольные вол-

ны; 

-энергия волны; 

-интерференция и 

дифракция волн; 

-звуковые волны; 

Перечислять 

свойства меха-

нических волн; 

Называть харак-

теристики волн: 

скорость, длина 

волны, разность 

фаз волн; 

Записывать 

уравнение бегу-



-волновая поверх-

ность; 

-волновой фронт; 

-когерентные ис-

точники; 

-акустический ре-

зонанс. 

щей волны. зовательную траек-

торию, учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и ре-

сурсные ограниче-

ния; 

-занимать разные 

позиции в познава-

тельной деятельно-

сти. 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

-осуществлять де-

ловую коммуника-

цию как со сверст-

никами, так и со 

взрослыми (как 

внутри образова-

тельной организа-

ции, так и за ее 

пределами); 

- при осуществле-

нии групповой ра-

боты быть как ру-

ководителем, так и 

членом проектной 

команды; 

-развернуто, логич-

но и точно излагать 

свою точку зрения 

с использованием 

адекватных языко-

вых средств; 

-распознавать кон-

фликтные ситуации 

и предотвращать их 

до активной фазы; 

-согласовывать по-

зиции членов ко-

манды в процессе 

работы над общим 

продуктом; 

-представлять пуб-

лично результаты 

индивидуальной и 

групповой деятель-

ности перед знако-

мой и незнакомой 

аудиторией; 

6. Электро-

магнитные вол-

ны. 

Объяснять поня-

тия: 

электромагнитное 

поле, электромаг-

нитные волны; 

-вихревое элек-

трическое поле; 

-плотность потока 

излучения; 

-свойства элек-

тромагнит-ных 

волн; 

 

Объяснять про-

цессы в откры-

том колебатель-

ном контуре; 

-принцип излу-

чения и реги-

страции элек-

тромагнитных 

волн; 

-объяснять 

принципы ра-

диосвязи и теле-

видения; 

  

7. световые вол-

ны. 

Объяснять; 

принцип Гюйген-

са; 

-фронт волны; 

-законы отражения 

и преломления 

света; 

-абсолютный по-

казатель прелом-

ления; 

-понятия: луч, 

угол отражения; 

- геометрические 

характеристики 

линзы( главная 

оптическая ось, 

фокус, фокальная 

плоскость), соби-

рающие и рассеи-

вающие линзы; 

-формула тонкой 

линзы; 

- оптическая сила 

линзы; 

-понятие коге-

рентных волн; 

- явление интер-

ференции; 

- явление дифрак-

ции.  

 

механизм образо-

вания фронта вол-

ны; 

- строить изобра-

жения предмета в 

зеркале; 

-вычислять угол 

полного внутрен-

него отражения; 

- решать задачи на 

законы отражения 

и преломления 

света; 

- строить изобра-

жение предмета в 

собирающей и 

рассеивающей 

линзах; 

- объяснять явле-

ние интерферен-

ции и дифракции; 

- описывать опыт 

Юнга. 

 



8. Элементы 

теории относи-

тельности 

- постулаты СТО; 

-релятивистский 

закон сложения 

скоростей; 

- зависимость мас-

сы от скорости; 

- взаимосвязь мас-

сы и энергии. 

 

объяснять проти-

воречие результа-

тов эксперимента 

Майкельсона- 

Морли классиче-

скому закону сло-

жения скоростей; 

- приводить при-

меры относитель-

ности одновре-

менности собы-

тий; 

-объяснять факт 

изменения массы 

тел; 

- формулировать 

постулаты СТО. 

 

-подбирать партне-

ров для деловой 

коммуникации, ис-

ходя из соображе-

ний результативно-

сти взаимодей-

ствия; 

-воспринимать 

критические заме-

чания, как ресурс 

собственного раз-

вития; 

-точно и емко фор-

мулировать как 

критические, так и 

одобрительные за-

мечания в адрес 

других людей в 

рамках деловой и 

образовательной 

коммуникации, из-

бегая при этом 

оценочных сужде-

ний. 

9. Излучение и 

спектры. 

Давать определе-

ния: 

-тепловое излуче-

ние; 

-электро-

люминисценция; 

-катодо- 

люминисценция; 

-хеми-

люминисценция; 

фото-

люминисценция; 

-перечислять виды 

спектров; 

Распознавать 

сплошной 

спектр, линейча-

тый и полосатый 

спектры, а также 

спектры испус-

кания и погло-

щения; 

Изображать, 

объяснять и ана-

лизировать кри-

вую зависимости 

распределения 

энергии в спек-

тре абсолютно 

черного тела; 

Сравнивать 

свойства элек-

тромагнитных 

волн разных 

диапазонов. 

10. Световые 

кванты. 

- Объяснять поня-

тия 

- фотон, фотоэф-

фект, абсолютно 

черное тело, тепло-

вое излучение кор-

пускулярно- волно-

вой дуализм, фото-

ток, работа выхода 

электронов, длина 

волны  

Де-Бройля. 

- квантовая  гипоте-

Решать задачи на 

применение фор-

мул энергии и им-

пульса фотона; 

- вычислять крас-

ную границу фо-

тоэффекта и энер-

гию фотоэлектро-

нов; 

- характеризовать 

виды излучений; 

-характеризовать 

особенности ла-



за Планка; 

- уравнение Эйн-

штейна; 

зерного излуче-

ния. 

11. Атомная фи-

зика. 

- планетарная мо-

дель атома: 

- постулаты Бора; 

- правило квантова-

ния; 

- виды излучений; 

- спектральный 

анализ; 

- применение ла-

зера 

 

Формулировать 

квантовые по-

стулаты Бора; 

-рассчитывать 

частоту и длину 

волны испуска-

емого фотона 

при переходе 

атома из одного 

стационарного 

состояния в дру-

гое; 

12. Физика 

атомного ядра. 

Давать определение 

понятий: 

-атомное ядро; 

-энергетический 

уровень; 

-энергия иониза-

ции; 

-ядерные реакции; 

- радиоактивный 

распад; 

-цепная ядерная 

реакция; 

- виды радиоактив-

ных излучений; 

- альфа и бета- рас-

пад; 

- гамма излучение; 

-  явление радиоак-

тивности; 

- закон радиоактив-

ного распада; 

- физическая вели-

чина- активность; 

- понятия: атомное 

ядро, энергия связи 

нуклонов, изотоп, 

термоядерная реак-

ция, доза погло-

щенного излучения, 

коэффициент раз-

множения нейтро-

нов; 

- устройство ядер-

ного реактора; 

- естественный 

радиационный 

фон;- 

Составлять урав-

нения ядерных 

реакций; 

-характеризовать 

протонно- 

нейтронную мо-

дель ядра; 

- объяснять прин-

ципы работы 

ядерного реакто-

ра; 

-знать основные 

меры безопасно-

сти необходимые 

при работе АЭС; 

- Выделять груп-

пы элементарных 

частиц. 

 



Содержание учебного предмета 

 
Название   раздела 

 

Краткое содержание Количество 

часов 

Основные виды учеб-

ной деятельности 

1. Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное 

поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Маг-

нитные свойства вещества. 

6 Знакомство с УМК. За-

полнение опорного 

конспекта. 

Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулирование выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

 

2. Электромагнит-

ная 

индукция. 

Открытие электромагнитной ин-

дукции. Правило Ленца. Электро-

измерительные прибо-

ры. Магнитный поток. Закон элек-

тромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитно-

го поля. Магнитные свойства веще-

ства. Электромагнитное поле. 

6 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия)  

3. Механические ко-

лебания. 

Свободные колебания. Математиче-

ский маятник. Гармонические коле-

бания. Амплитуда, период, частота 

и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколеба-

ния. 

3 Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-



вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

4. Электромагнит-

ные колебания. 

Переменный ток. 

 Свободные колебания в колеба-

тельном контуре. Период свобод-

ных электрических колебаний. Вы-

нужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Активное со-

противление, емкость и индуктив-

ность в цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного то-

ка. Резонанс в электрической цепи. 

6 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулирование выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия)  

5. Механические 

волны. 

Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость распро-

странения волны. Звуковые волны. 

Интерференция волн. 

3 Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

6. Электромагнит-

ные волны. 

Излучение электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция 

волн. 

5 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулировка выводов. 

Формирование у уча-



щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

7. Световые волны. Закон преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. 

Оптические приборы. Их разреша-

ющая способность. Световые вол-

ны. Скорость света и методы ее из-

мерения. Дисперсия света. Интер-

ференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых 

волн. Поляризация света.  

11 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулировка выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

 

8. Элементы теории 

относительности. 

Постулаты теории относительности. 

Принцип относительности Эйн-

штейна. Постоянство скорости све-

та. Пространство и время в специ-

альной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь 

массы и энергии 

2 Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

9. Излучение и спек-

тры. 

Излучение и спектры.  Шкала элек-

тромагнитных волн. 
2 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулировка выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 



Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

 

10. Световые кван-

ты. 

Тепловое излучение. Постоянная 

Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фо-

тоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

4 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулировка выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

11. Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфор-

да. Квантовые постулаты Бора. Мо-

дель атома водорода по Бору. Труд-

ности теории Бора. Квантовая ме-

ханика. Гипотеза де Бройля. Соот-

ношение неопределенностей Гей-

зенберга. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. 

Лазеры. 

3 Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

 

12. Физика атомного 

ядра. 

 Методы регистрации элементарных 

частиц. Радиоактивные превраще-

ния. Закон радиоактивного распада 

и его статистический характер. 

Протонно-нейтронная модель стро-

ения атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. Де-

ление и синтез ядер. Ядерная энер-

гетика. Физика элементарных ча-

стиц. Статистический характер 

процессов в микромире. Антича-

стицы. 

17 Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1.  Магнитное поле  6 

2.  Электромагнитная индукция  6 

3.  Колебания и волны  3 

4.  Электромагнитные колебания  6 

5.  Механические волны  3 

6.  Электромагнитные волны  5 

7.  Световые волны 11 

8.  Элементы теории относительности  2 

9.  Излучение и спектры  2 

10.  Световые кванты  4 

11.  Атомная физика  3 

12.  Физика атомного ядра  17 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Формы и темы контроля 
1 Контрольная работа №1 «Электромагнитная индукция» 

2 Контрольная работа №2 «Электромагнитные волны» 

3 Контрольная работа №3  «Световые волны» 

4 Контрольная работа №4  «Строение атомного ядра. Ядерные реакции» 

5 Фронтальная лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на про-

водник с током». 

6 Фронтальная лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

8 Фронтальная лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при 

помощи маятника». 

9 Фронтальная лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла». 

10 Фронтальная лабораторная работа №5 «Определение оптической силы линзы». 

11 Фронтальная лабораторная работа №6 ««Определение длины световой волны с помощь 

дифракционной решетки». 
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Планируемые результаты изучения предмета 

 
Название разде-

ла 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные ре-

зультаты Ученик научится Ученик полу-

чит возмож-

ность научить-

ся 

1. Магнитное 

поле 

Объяснять факты 

подтверждающие 

существование 

магнитного поля; 

- опыт Эрстеда 

-понятия: магнит-

ная индукция, си-

ловые линии маг-

нитного поля; 

-определять 

направление векто-

ра магнитной ин-

дукции, силы Ам-

пера, силы Лорен-

ца. 

 

 

 

Применять прави-

ла буравчика и 

правила правой и 

левой руки; 

-решать задачи на 

расчет силы Ам-

пера и силы Ло-

ренца; 

-решать задачи на 

определения ра-

диуса и периода 

движения заря-

женной частицы в 

магнитном поле; 

-решать задачи на 

расчет энергии 

магнитного поля.  

 

 

 

Регулятивные уни-

версальные учеб-

ные действия 

-самостоятельно 

определять цели, 

ставить и форму-

лировать собствен-

ные задачи в обра-

зовательной дея-

тельности и жиз-

ненных ситуациях; 

-оценивать ресур-

сы, в том числе и 

нематериальные,  

для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять 

имеющиеся воз-

можности и необ-

ходимые для до-

стижения цели ре-

сурсы; 

-определять не-

сколько путей до-

стижения цели; 

-задавать парамет-

ры и критерии, по 

которым можно 

определить, что по-

ставленная цель 

достигнута; 

-сопоставлять по-

лученный резуль-

тат с поставленной 

заранее целью; 

-осознавать по-

следствия дости-

жения поставлен-

ной цели в дея-

тельности, соб-

ственной жизни и 

жизни окружаю-

щих людей. 

 

-Умение управлять 

совей познава-

тельной деятель-

ностью; 

-готовность и спо-

собность к само-

образованию;  

-сознательное от-

ношение к непре-

рывному образо-

ванию как  усло-

вию успешной 

профессиональ-

ной и обществен-

ной деятельности; 

сформированность 

мировоззрения,  

соответствующего 

современному  

уровню развития 

науки; осознание 

значимости науки, 

- владение досто-

верной информа-

цией о передовых 

достижениях и от-

крытиях мировой и 

отечественной 

науки;  

-заинтересован-

ность в научных 

знаниях; готов-

ность к научно-

техническому 

творчеству;  

-положительное 

отношение к тру-

ду, целеустремлен-

ность; 

-экологическая 

культура, береж-

ное отношение к 

природным богат-

ствам России и 

2. Электро-

магнитная ин-

дукция. 

Объяснять  поня-

тия: сторонние си-

лы, ЭДС, электро-

магнитная индук-

ция, индуктивность,  

- явление электро-

магнитной индук-

ции; 

-правило Ленца; 

-чем вызвано раз-

деление зарядов в 

проводнике, дви-

жущемся в маг-

нитном поле; 

-токи Фуко. 

Демонстрировать 

явление электро-

магнитной индук-

ции; 

-применять пра-

вило Ленца для 

определения 

направления ин-

дукционного тока; 

-перечислять 

условия, при ко-

торых возникает 

ток в катушке; 

-вычислять ЭДС 

индукции. 

 

 

 

3. Механические 

колебания. 

Объяснять понятия- 

 -колебательная 

система; 

-свободные и вы-

нужденные меха-

нические колеба-

Применять фи-

зические модели 

для описания 

реальных про-

цессов на при-

мере математи-



ния; 

-гармонические 

колебания; 

-сложение коле-

баний; 

-резонанс; 

-фаза колебаний; 

-называть общие 

свойства колеба-

тельных систем 

ческого и пру-

жинного маят-

ника; 

-определять 

ускорение сво-

бодного падения 

при помощи ма-

тематического 

маятника; 

-описывать гар-

монические ко-

лебания с помо-

щью графиков 

синуса и коси-

нуса; 

-решать задачи 

на определение 

параметров гар-

монических ко-

лебаний; 

-определять ам-

плитуду, часто-

ту, период раз-

ними способами. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

-критически оцени-

вать и интерпрети-

ровать информа-

цию с разных по-

зиций; 

-распознавать и 

фиксировать про-

тиворечия в ин-

формационных ис-

точниках; 

-использовать раз-

личные модельно-

схематические 

средства для пред-

ставления выяв-

ленных противоре-

чий; 

-осуществлять раз-

вернутый инфор-

мационный поиск и 

ставить на его ос-

нове новые задачи; 

-искать и находить 

обобщенные спо-

собы решения за-

дач; 

-приводить крити-

ческие аргументы, 

как в отношении 

собственного суж-

дения, так и сужде-

ний другого чело-

века; 

-анализировать и 

преобразовывать 

проблемно-

противоречивые 

ситуации; 

-выходить за рамки 

учебного предмета 

и осуществлять це-

ленаправленный 

поиск возможности 

широкого переноса 

средств и способов 

действия; 

-выстраивать инди-

видуальную обра-

зовательную траек-

мира, понимание 

ответственности за 

состояние природ-

ных ресурсов и ра-

зумное землеполь-

зование 

 

4. Электро-

магнитные ко-

лебания. 

Переменный 

ток. 

Объяснять понятия: 

-превращение энер-

гии при электро-

магнитных колеба-

ниях; 

-переменный ток; 

-мгновенные и дей-

ствующие значения 

силы тока и напря-

жения; 

-активное, емкост-

ное, индуктивное 

сопротивление; 

-зависимость часто-

ты переменного 

тока от характери-

стик колебательно-

го контура; 

-принципы радио-

связи; 

- устройство и 

принцип работы 

трансформатора, 

генератора пере-

менного тока. 

 

Решать задачи на 

колебания заряда, 

тока и напряже-

ния; 

-изображать схему 

колебательного 

контура и описы-

вать принципы его 

работы; 

-определять роль 

конденсатора и 

катушки в работе 

колебательного 

контура; 

-записывать урав-

нения электромаг-

нитных колеба-

ний; 

-выводить форму-

лу Томсона; 

-обосновывать 

неизбежность за-

тухания реальных 

колебаний в коле-

бательном конту-

ре. 

 

 



5. Механические 

волны. 

Объяснять поня-

тия: 

-волны; 

-поперечные и 

продольные вол-

ны; 

-энергия волны; 

-интерференция и 

дифракция волн; 

-звуковые волны; 

-волновая поверх-

ность; 

-волновой фронт; 

-когерентные ис-

точники; 

-акустический ре-

зонанс. 

Перечислять 

свойства меха-

нических волн; 

Называть харак-

теристики волн: 

скорость, длина 

волны, разность 

фаз волн; 

Записывать 

уравнение бегу-

щей волны. 

торию, учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и ре-

сурсные ограниче-

ния; 

-занимать разные 

позиции в познава-

тельной деятельно-

сти. 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

-осуществлять де-

ловую коммуника-

цию как со сверст-

никами, так и со 

взрослыми (как 

внутри образова-

тельной организа-

ции, так и за ее 

пределами); 

- при осуществле-

нии групповой ра-

боты быть как ру-

ководителем, так и 

членом проектной 

команды; 

-развернуто, логич-

но и точно излагать 

свою точку зрения 

с использованием 

адекватных языко-

вых средств; 

-распознавать кон-

фликтные ситуации 

и предотвращать их 

до активной фазы; 

-согласовывать по-

зиции членов ко-

манды в процессе 

работы над общим 

продуктом; 

-представлять пуб-

лично результаты 

индивидуальной и 

групповой деятель-

ности перед знако-

мой и незнакомой 

аудиторией; 

-подбирать партне-

6. Электро-

магнитные вол-

ны. 

Объяснять поня-

тия: 

электромагнитное 

поле, электромаг-

нитные волны; 

-вихревое элек-

трическое поле; 

-плотность потока 

излучения; 

-свойства элек-

тромагнит-ных 

волн; 

 

Объяснять про-

цессы в откры-

том колебатель-

ном контуре; 

-принцип излу-

чения и реги-

страции элек-

тромагнитных 

волн; 

-объяснять 

принципы ра-

диосвязи и теле-

видения; 

-изображать 

принципиальные 

схемы радио-

приемника и ра-

дио-

передатчика; 

-исследовать 

свойства элек-

тромагнитных 

волн с помощью 

мобильного те-

лефона; 

-называть и опи-

сывать совре-

менные средства 

связи.  

7. световые вол-

ны. 

принцип Гюйген-

са; 

-фронт волны; 

-законы отражения 

и преломления 

света; 

механизм образо-

вания фронта вол-

ны; 

-объяснять на ос-

нове принципа 

Гюйгенса отраже-



-абсолютный по-

казатель прелом-

ления; 

-понятия: луч, 

угол отражения; 

- геометрические 

характеристики 

линзы( главная 

оптическая ось, 

фокус, фокальная 

плоскость), соби-

рающие и рассеи-

вающие линзы; 

-формула тонкой 

линзы; 

- оптическая сила 

линзы; 

-понятие коге-

рентных волн; 

- явление интер-

ференции; 

- явление дифрак-

ции.  

 

ние сферического 

волнового фронта 

от плоской по-

верхности; 

- строить изобра-

жения предмета в 

зеркале; 

-вычислять угол 

полного внутрен-

него отражения; 

- решать задачи на 

законы отражения 

и преломления 

света; 

- строить изобра-

жение точечного 

источника в сфе-

рическом зеркале; 

- строить изобра-

жение предмета в 

собирающей и 

рассеивающей 

линзах; 

- объяснять явле-

ние интерферен-

ции и дифракции; 

- описывать опыт 

Юнга. 

 

ров для деловой 

коммуникации, ис-

ходя из соображе-

ний результативно-

сти взаимодей-

ствия; 

-воспринимать 

критические заме-

чания, как ресурс 

собственного раз-

вития; 

-точно и емко фор-

мулировать как 

критические, так и 

одобрительные за-

мечания в адрес 

других людей в 

рамках деловой и 

образовательной 

коммуникации, из-

бегая при этом 

оценочных сужде-

ний. 

8. Элементы 

теории относи-

тельности 

- постулаты СТО; 

-релятивистский 

закон сложения 

скоростей; 

- зависимость мас-

сы от скорости; 

- взаимосвязь мас-

сы и энергии. 

 

объяснять проти-

воречие результа-

тов эксперимента 

Майкельсона- 

Морли классиче-

скому закону сло-

жения скоростей; 

- приводить при-

меры относитель-

ности одновре-

менности собы-

тий; 

-объяснять факт 

изменения массы 

тел; 

- формулировать 

постулаты СТО. 

 

9. Излучение и 

спектры. 

Давать определе-

ния: 

-тепловое излуче-

ние; 

-электро-

Распознавать 

сплошной 

спектр, линейча-

тый и полосатый 

спектры, а также 



люминисценция; 

-катодо- 

люминисценция; 

-хеми-

люминисценция; 

фото-

люминисценция; 

-перечислять виды 

спектров; 

спектры испус-

кания и погло-

щения; 

Изображать, 

объяснять и ана-

лизировать кри-

вую зависимости 

распределения 

энергии в спек-

тре абсолютно 

черного тела; 

Сравнивать 

свойства элек-

тромагнитных 

волн разных 

диапазонов. 

10. Световые 

кванты. 

- Объяснять поня-

тия 

- фотон, фотоэф-

фект, абсолютно 

черное тело, тепло-

вое излучение кор-

пускулярно- волно-

вой дуализм, фото-

ток, работа выхода 

электронов, длина 

волны  

Де-Бройля. 

- квантовая  гипоте-

за Планка; 

- уравнение Эйн-

штейна; 

- законы фотоэф-

фекта; 

 

решать задачи на 

применение фор-

мул энергии и им-

пульса фотона; 

- вычислять крас-

ную границу фо-

тоэффекта и энер-

гию фотоэлектро-

нов; 

- характеризовать 

виды излучений; 

-характеризовать 

особенности ла-

зерного излуче-

ния. 

11. Атомная фи-

зика. 

- планетарная мо-

дель атома: 

- постулаты Бора; 

- правило квантова-

ния; 

- виды излучений; 

- спектральный 

анализ; 

- применение ла-

зера 

 

Формулировать 

квантовые по-

стулаты Бора; 

-рассчитывать 

частоту и длину 

волны испуска-

емого фотона 

при переходе 

атома из одного 

стационарного 

состояния в дру-

гое; 

-рассчитывать 

энергию иониза-

ции атома. 

 



12. Физика 

атомного ядра. 

Давать определение 

понятий: 

-атомное ядро; 

-энергетический 

уровень; 

-энергия иониза-

ции; 

-ядерные реакции; 

- радиоактивный 

распад; 

-цепная ядерная 

реакция; 

- виды радиоактив-

ных излучений; 

- альфа и бета- рас-

пад; 

- гамма излучение; 

-  явление радиоак-

тивности; 

- закон радиоактив-

ного распада; 

- физическая вели-

чина- активность; 

- понятия: атомное 

ядро, энергия связи 

нуклонов, изотоп, 

термоядерная реак-

ция, доза погло-

щенного излучения, 

коэффициент раз-

множения нейтро-

нов; 

- устройство ядер-

ного реактора; 

- естественный 

радиационный 

фон; 

-элементарных 

частиц; 

-фундаменталь- 

ных взаимодей-

ствий. 

Составлять урав-

нения ядерных 

реакций; 

-характеризовать 

протонно- 

нейтронную мо-

дель ядра; 

- решать задачи на 

определение энер-

гии связи ядра; 

- объяснять прин-

ципы работы 

ядерного реакто-

ра; 

-знать основные 

меры безопасно-

сти необходимые 

при работе АЭС; 

- объяснять назна-

чение основных 

элементов прин-

ципиальной схемы 

АЭС. 

Выделять группы 

элементарных ча-

стиц. 

 

13. Лаборатор-

ный практикум. 

Использовать 

межпредметные 

связи физики, гео-

графии и матема-

тики; 

проводить экспе-

рименты по изу-

чению электриче-

ских явлений;  

самостоятельно 

Пользоваться 

измерительными 

приборами (ам-

перметром, 

вольтметром, 

мензуркой, ли-

нейкой, весами) 

и выработать 

практические 

навыки работы с 

  



осуществлять по-

иск информации; 

самостоятельно 

строить графики 

зависимости од-

них величин от 

других, исполь-

зуя знания мате-

матики; сравни-

вать данные и де-

лать выводы; 

понимать, что яв-

ления природы 

связаны между 

собой общими 

законами; 

задач, работать с 

текстом учебника. 

 

ними; 

применять зна-

ния из курса ма-

тематики, био-

логии, ок-

ружающего ми-

ра; 

умениям сопо-

ставлять экс-

периментальные 

и теоретические 

знания с объек-

тивными реали-

ями; 

овладеть науч-

ным подходом к 

решению раз-

личных задач, 

систематизиро-

вать и обобщать 

сведения о про-

явлениях сил 

природы и де-

лать выводы; 

воспроизводить 

приобретённые 

знания и навыки 

в конкретной 

деятельности; 

анализировать 

допущенные 

ошибки, выпол-

нять работу по 

их предупре-

ждению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 
Название   раздела 

 

Краткое содержание Количество 

часов 

Основные виды учеб-

ной деятельности 

1. Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное 

поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Маг-

нитные свойства вещества. 

9 Знакомство с УМК. За-

полнение опорного 

конспекта. 

Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулирование выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

 

2. Электромагнит-

ная 

индукция. 

Открытие электромагнитной ин-

дукции. Правило Ленца. Электро-

измерительные прибо-

ры. Магнитный поток. Закон элек-

тромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитно-

го поля. Магнитные свойства веще-

ства. Электромагнитное поле. 

11 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия)  

3. Механические ко-

лебания. 

Свободные колебания. Математиче-

ский маятник. Гармонические коле-

бания. Амплитуда, период, частота 

и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколеба-

ния. 

5 Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-



вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

4. Электромагнит-

ные колебания. 

Переменный ток. 

 Свободные колебания в колеба-

тельном контуре. Период свобод-

ных электрических колебаний. Вы-

нужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Активное со-

противление, емкость и индуктив-

ность в цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного то-

ка. Резонанс в электрической цепи. 

19 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулирование выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия)  

5. Механические 

волны. 

Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость распро-

странения волны. Звуковые волны. 

Интерференция волн. 

7 Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

6. Электромагнит-

ные волны. 

Излучение электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция 

волн. 

10 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулировка выводов. 

Формирование у уча-



щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

7. Световые волны. Закон преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. 

Оптические приборы. Их разреша-

ющая способность. Световые вол-

ны. Скорость света и методы ее из-

мерения. Дисперсия света. Интер-

ференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых 

волн. Поляризация света.  

24 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулировка выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

 

8. Элементы теории 

относительности. 

Постулаты теории относительности. 

Принцип относительности Эйн-

штейна. Постоянство скорости све-

та. Пространство и время в специ-

альной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь 

массы и энергии 

4 Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

9. Излучение и спек-

тры. 

Излучение и спектры.  Шкала элек-

тромагнитных волн. 
4 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулировка выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 



Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

 

10. Световые кван-

ты. 

Тепловое излучение. Постоянная 

Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фо-

тоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

9 Фронтальная беседа, 

опрос. 

Проведение экспери-

мента с обсуждением 

его результатов и фор-

мулировка выводов. 

Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

11. Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфор-

да. Квантовые постулаты Бора. Мо-

дель атома водорода по Бору. Труд-

ности теории Бора. Квантовая ме-

ханика. Гипотеза де Бройля. Соот-

ношение неопределенностей Гей-

зенберга. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. 

Лазеры. 

6 Проектирование спо-

собов выполнения до-

машнего задания. 

Постановка проблемы. 

Разработка алгоритма 

решения количествен-

ных и графических за-

дач. 

12. Физика атомного 

ядра. 

 Методы регистрации элементарных 

частиц. Радиоактивные превраще-

ния. Закон радиоактивного распада 

и его статистический характер. 

Протонно-нейтронная модель стро-

ения атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. Де-

ление и синтез ядер. Ядерная энер-

гетика. Физика элементарных ча-

стиц. Статистический характер 

процессов в микромире. Антича-

стицы. 

26 Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действия) 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению контроля 

и самоконтроля 

Лабораторный 

практикум. Повто-

рение и обобщение 

курса. 

 36 Формирование деятель-

ностных  способностей, 

способностей к структу-

рированию и системати-

зации изучаемого пред-

метного материала 



Тематическое планирование 

 
№п/п Наименование раздела Количество ча-

сов 

13.  1. Магнитное поле (9ч) 9 

14.  2. Электромагнитная индукция (11ч) 11 

15.  3. Механические колебания (5ч) 5 

16.  4. Электромагнитные колебания. Переменный ток (19ч) 19 

17.  5. Механические волны (7ч) 7 

18.  6. Электромагнитные волны (10ч) 10 

19.  7.  Световые волны (24ч) 24 

20.  8. Элементы теории относительности (4ч) 4 

21.  9. Излучение и спектры (4ч) 4 

22.  10.  Световые кванты (9ч) 9 

23.  11.  Атомная физика (6ч) 6 

24.  12.  Физика атомного ядра (26ч) 26 

25.  13.  Повторение и обобщение курса физики (36ч) 

Лабораторный практикум. 

36 

 Итого 170 

 

 

Формы и темы контроля 
1 Контрольная работа №1 «Электромагнитная индукция» 

2 Контрольная работа №2 «Переменный электрический ток» 

3 Контрольная работа №3  «Электромагнитные волны» 

4 Контрольная работа №4  «Геометрическая оптика» 

5 Контрольная работа №5 «Квантовая теория электромагнитного излучения» 

6 Фронтальная лабораторная работа №1 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

7 Фронтальная лабораторная работа №2 «Определение ускорения свободного падения при 

помощи маятника» 

8 Фронтальная лабораторная работа №3 «Измерение силы тока в цепи с конденсатором» 

9 Фронтальная лабораторная работа №4 «Измерение индуктивного сопротивления катуш-

ки» 

10 Фронтальная лабораторная работа №5 Определение числа витков в обмотке трансформа-

тора» 

11 Фронтальная лабораторная работа №6 «Определение показателя преломления стекла» 

12 Фронтальная лабораторная работа №7 «Определение оптической силы линзы» 

13 Фронтальная лабораторная работа №8 «Наблюдение интерференции и дифракции света» 

14 Фронтальная лабораторная работа №9 «Определение длины световой волны» 

15 Фронтальная лабораторная работа №10 «Определение спектральных границ чувсвитель-

ности глаза с помощью дифракционной решетки» 

16 Практическая работа №1 «Проверка закона радиоактивного распада» 

17 Практическая работа №2 «Изучение треков заряженных частиц» 

18 Практическая работа №3 «Исследование последовательного соединения проводников» 

19 Практическая работа №4 «Исследование параллельного соединения проводников» 

20 Практическая работа №5 «Исследование смешанного соединения проводников» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по географии составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части образовательной 

программы основного общего образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его 

по классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт 

распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, требований к результатам обучения географии, а также 

основных видов деятельности обучающихся. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

География в основной школе — предмет, формирующий у 

обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым 

звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 
 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой 

родине, взаимопонимания с другими народами на основе формирования 

целостного географического образа России, ценностных ориентаций 

личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, проблем повседневной жизни с 

использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о 

взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, 

населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах 

сохранения окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных 

источников географической информации, в том числе ресурсов Интернета, 

для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных 

географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при 

решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

В системе общего образования «География» признана обязательным 

учебным предметом, который входит в состав предметной области 

«Общественно-научные предметы». 



Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит 

с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе 

«Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится: по одному часу в 

неделю в 5 и 6 классах. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. 

Как география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы 

изучения объектов и явлений. Древо географических наук. 

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных. 

Тема 1. История географических открытий  

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев 

вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в 

древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. 

Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие 

Нового света — экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — 

экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географических открытий. 

Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — 

открытие Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-

востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция 

Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего 

времени. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых 

в разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по 

предложенным учителем вопросам. 
 

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

Тема 1. Планы местности 



Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные 

знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на 

местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. 

Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. 

Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование 

по плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, 

туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы 

местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от 

сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и 

нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение 

расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение 

расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие 

географических карт и их классификации. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических 

картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и 

географической карты. Профессия картограф. Система космической 

навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение 

объектов по их географическим координатам. 
 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 

 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, 

размеры Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические 

следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 



Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли 

вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и 

высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и 

времени года на территории России. 
 

Раздел 4. Оболочки Земли 

 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных 

глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение 

земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: 

минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. 

Движение литосферных плит. Образование вулканов и причины 

землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений. 

Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних 

и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной 

поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные 

формы рельефа — материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы 

и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. 

Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по 

площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с 

ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. 

Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе 

Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение  

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 



Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты 

Солнца над горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, 

растительного и животного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой. 
 

 

6 КЛАСС 

 

Раздел 1. Оболочки Земли 

 

 Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой 

круговорот воды. Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и 

температура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные 

течения. Способы изображения на географических картах океанических 

течений, солёности и температуры вод Мирового океана на картах. Мировой 

океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы 

и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и 

наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги 

и водопады. Питание и режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные 

и бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и 

покровные. Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Условия образования 

межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека 

на гидросферу. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме 

презентации. 



3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и 

их систематизация в форме таблицы. 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение 

атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его 

графическое отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха 

в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной 

поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры 

воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза 

ветров. Бризы. Муссоны.  

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и 

их виды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды 

атмосферных осадков. 

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация 

человека к климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные 

метеорологические данные и способы отображения состояния погоды на 

метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные 

изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным 

климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании 

влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и 

относительной влажности с целью установления зависимости между 

данными элементами погоды. 

Тема 3. Биосфера — оболочка жизни  

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии 

биогеограф и геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие 

животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного 

и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 



Практические работы 

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

Заключение  

Природно-территориальные комплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. 

Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование 

почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые 

территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 

1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования по географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; 

ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, 

своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и 

долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 

своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 



ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений географических наук об 

основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе 

и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение 

географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 



планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение географии в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических 

объектов, процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических 

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 

объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по 

географическим аспектам различных вопросов и проблем; 



 проводить по плану несложное географическое исследование, в том 

числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 

изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей 

и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе 

географического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать 

достоверность полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 

объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях 

окружающей среды. 

Работа с информацией 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников географической 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, в различных источниках географической 

информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 
 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов в устных и 

письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 



 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или 

проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении 

учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть 

работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 
 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки; 

 приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео и фотоизображения, интернет-ресурсы), 

необходимые для изучения истории географических открытий и 

важнейших географических исследований современности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение 

Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-

ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских 

путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение 

Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-

ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских 

путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

 определять направления, расстояния по плану местности и по 

географическим картам, географические координаты по 

географическим картам; 

 использовать условные обозначения планов местности и 

географических карт для получения информации, необходимой для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «план местности», «географическая карта», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны 

горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «план местности» и «географическая карта», 

параллель» и «меридиан»; 

 приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 



 объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца 

над горизонтом и географической широтой местности на основе 

анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли; 

 различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и 

«горная порода»; 

 различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

 различать изученные минералы и горные породы, материковую и 

океаническую земную кору; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа Земли; 

 различать горы и равнины; 

 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», 

«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг 

землетрясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» 

для решения познавательных задач; 

 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; 

физического, химического и биологического видов выветривания; 

 классифицировать острова по происхождению; 

 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и 

средств их предупреждения; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира; 

 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение 

которых невозможно без участия представителей географических 

специальностей, изучающих литосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования 

и наличия полезных ископаемых в своей местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, 

географического описания). 
 

6 КЛАСС 



 

 Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, 

карте океанов, глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

 находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в 

том числе о природе своей местности, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из 

различных источников; 

 приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств 

их предупреждения; 

 сравнивать инструментарий (способы) получения географической 

информации на разных этапах географического изучения Земли; 

 различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

 применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», 

«приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные 

воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

 различать питание и режим рек; 

 сравнивать реки по заданным признакам; 

 различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и 

применять их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи между питанием, 

режимом реки и климатом на территории речного бассейна; 

 приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

 называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

 описывать состав, строение атмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества 

атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от 

географического положения объектов; амплитуду температуры 

воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных 

компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для 

решения учебных и практических задач; 

 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и 

ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и 

распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

 различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие 

факторы; 



 устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и 

углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его 

относительной влажностью на основе данных эмпирических 

наблюдений; 

 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных 

высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, 

получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей; 

 различать виды атмосферных осадков; 

 различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

 различать понятия «погода» и «климат»; 

 различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», 

«верхние слои атмосферы»; 

 применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные 

осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 

климатических изменениях из различных источников для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме; 

 называть границы биосферы; 

 приводить примеры приспособления живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах; 

 различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

 объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-

территориальном комплексе; 

 сравнивать особенности растительного и животного мира в различных 

природных зонах; 

 применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный 

комплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот 

веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 



 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельности человека на примере территории мира и своей 

местности, путей решения существующих экологических проблем. 
 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

1.1 

Введение. 

География - 

наука о 

планете Земля 

 2   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

1.2 

История 

географически

х открытий 

 7   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

Итого по разделу  9   

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

2.1 
Планы 

местности 
 5   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

2.2 
Географически

е карты 
 5   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

Итого по разделу  10   

Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы 

3.1 

Земля - 

планета 

Солнечной 

системы 

 4   1   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

Итого по разделу  4   

Раздел 4. Оболочки Земли 

4.1 

Литосфера - 

каменная 

оболочка 

Земли 

 7   1   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

Итого по разделу  7   

Заключение  1   0   0.5  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38


https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

Резервное время  3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3   6   

https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38


 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Оболочки Земли 

1.1 

Гидросфера — 

водная 

оболочка 

Земли 

 9   0.5   1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f3

8 

1.2 

Атмосфера — 

воздушная 

оболочка  

 11   0.5   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f3

8 

1.3 

Биосфера — 

оболочка 

жизни 

 5   1   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f3

8 

Итого по разделу  25   

Заключение. 

Природно-

территориальные 

комплексы 

 4   1   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f3

8 

Резервное время  5   0   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f3

8 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3   5.5   

https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• География, 5-6 классы/ Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и 

другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

https://edu.gov.ru/  

 http://www.edu.ru/maps/  

 https://rosuchebnik.ru/material/metodicheskaya-pomoshch-uchitelyu-geografii/  

 https://catalog.prosv.ru/attachment/5fff265f-ca6e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf  

 https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022  

 

https://edsoo.ru/FGBNU_ISRO_RAO_dal_start_postoyanno_dejstvuyuschemu_s

eminaru_po _funkcionalnoj_gramotnosti_na_2022_god.htm 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru  

 https://uchebnik.mos.ru  

 https://www.yaklass.ru  

 https://uchi.ru
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стандарту основного общего образования (2010 г.) с изменениями и дополнениями и в 

соответствии с программой по географии География. 5—9 классы: Рабочая программа к УМК 
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2017 г.   
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          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
Название раздела Предметные результаты Метапредметные 

результаты 
Личностные 

результаты 
Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Введение 

 

Выделять 

основные эпохи в 

истории 

географических  

открытий. Давать 

характеристику 

карты; читать и 

анализировать 

карту.  

показывать по 

карте материки 

части света; 

приводить 

примеры 

материковых, 

вулканических, 

коралловых 

островов. 

Получит 

возможность 

самостоятельно 

приобретать 

новые знания ; 

организовывать 

свою 

деятельность. 

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

способы 

достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать 

результаты 

деятельности; 

вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор 

информации, её 

преобразование, 

классификацию 

Получит 

возможность 

осознавать себя 

жителем планеты 

Земля и 

гражданином 

России; 

Осознавать 

целостность 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных 

регионов и стран. 

ориентироваться 

в окружающем 

мире, выбирать 

цель своих 

действий и 

поступков, 

принимать 

решения. 

Литосфера и 

рельеф Земли 

выявлять 

закономерности в 

распространении 

поясов 

землетрясений и 

вулканизма на 

Земле; объяснять 

зависимость 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры; 

Называть и 

показывать по 

карте 

литосферные 

плиты, границы 

столкновения и 

расхождения 

плит; Называть и 

показывать по 

карте крупные 

формы рельефа. 

Получит 

возможность  

вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор 

информации, её 

преобразование, 

классификацию 

Осознавать 

значимость и 

общность 

глобальных 

проблем 

человечества 

Атмосфера и 

климаты Земли 

Объяснять 

зональность в 

распределении 

температуры 

воздуха, 

атмосферного 

давления, осадков; 

Делать 

простейшие 

описания климата 

отдельных 

климатических 

поясов. 

называть типы 

воздушных масс и 

некоторые их 

характеристики. 

Уметь 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность -

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

способы 

достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать 

результаты 

Осознавать 

целостность 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных 

регионов и стран. 



деятельности. 

Гидросфера. 

Мировой океан- 

главная часть 

гидросферы 

объяснять 

изменения свойств 

океанических вод. 

Показывать 

океаны и 

некоторые моря, 

течения 

Уметь вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор 

информации, её 

преобразование, 

классификацию 

Осознавать 

значимость и 

общность 

глобальных 

проблем 

человечества 

Географическая 

оболочка 

Приводить 

примеры 

природных 

комплексов; 

Составлять 

простейшие схемы 

взаимодействия 

природных 

комплексов 

Объяснять 

закономерности 

размещения 

природных зон на 

Земле, изменение 

высотных поясов 

на Земле. 

Уметь вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор 

информации, её 

преобразование, 

классификацию 

Проявлять 

патриотизм, 

любовь к своей 

местности, 

своему региону, 

своей стране 

Население 

Земли 

Рассказывать об 

основных путях 

расселения 

человека по 

материкам, 

главных областях 

расселения, о 

мировых и 

национальных 

религиях. 

Рассказывать о 

разнообразии 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

людей; 

Называть и 

показывать 

основные пути 

расселения 

человека по 

материкам, 

главные области 

расселения 
; показывать 

наиболее крупные 

страны мира. 

Уметь 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность -

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

способы 

достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать 

результаты 

деятельности. 

Проявлять 

патриотизм, 

любовь к своей 

местности, 

своему региону, 

своей стране 

Океаны 

определять 

географическое 

положение 

океанов, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки 

отдельных океанов 

как крупных 

природных 

комплексов. 

Показывать на 

карте и называть 

океаны, 

Уметь Работать с 

текстом, 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность -

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

способы 

достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать 

результаты 

деятельности. 

Уметь 

ориентироваться 

в окружающем 

мире, выбирать 

цель своих 

действий и 

поступков, 

принимать 

решения 

Южные 

материки 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки южных 

материков. 

Показывать на 

карте и называть 

южные материки. 

Самостоятельно 

приобретать 

новые знания 

Уметь 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность -

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

Осознавать 

значимость и 

общность 

глобальных 

проблем 

человечества 



способы 

достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать 

результаты 

деятельности 

Африка 

определять 

географическое 

положение 

Африки. Называть 

некоторые 

отличительные 

признаки 

природных зон 

Африки. 

Приводить 

примеры 

воздействия и 

изменений 

природы на 

материке под 

влиянием 

деятельности 

человека. 

Показывать на 

карте материк 

Африка, 

Показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

объекты Африки: 

моря, заливы, 

проливы, острова, 

полуострова, 

горы, 

возвышенности 

Уметь давать 

описания природы 

и основных 

занятий 

населения, 

используя карты 

атласа 

Уметь 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность -

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

способы 

достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать 

результаты 

деятельности 

Овладеть на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

Австралия и 

Океания 

определять 

географическое 

положение  

Австралии. 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки 

природных зон 

Австралии. Уметь 

давать описания 

природы и 

основных занятий 

населения, 

используя карты 

атласа 

Показывать на 

карте материк 

Австралия, 

Показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

объекты 

Австралии (моря, 

заливы, проливы, 

острова, 

полуострова, 

горы, 

возвышенности, 

Показывать на 

карте 

климатические 

пояса, 

Уметь 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность-

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

способы 

достижения 

целей и 

применять их, 

оценивать 

результаты 

деятельности 

Овладеть на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Южная 

Америка 

определять 

географическое 

положение Южной 

Америки и 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки 

природных зон 

Южной Америки. 

Приводить 

примеры народов 

населяющих 

материк. 

Показывать на 

карте материк 

Южная Америка 

Показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

объекты  Южной 

Америки(моря, 

заливы, проливы, 

острова, 

полуострова горы, 

возвышенности 

реки, озера) 

Уметь давать 

описания природы 

и основных 

Уметь вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор 

информации, 

при сравнении 

рельефа 

Ю.Америки и 

Африки . при 

сравнении 

климата 

Ю.Америки и 

Африки . 

Работать с 

текстом: 

составлять схему 

сложности и 

Овладеть на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

Осознавать 

значимость и 

общность 

глобальных 

проблем 



занятий 

населения, 

используя карты 

атласа. 

разнообразия 

расового состава 

населения 

Ю.Америки 

Работать с 

текстом: 

составлять 

картосхему 

природных 

богатств 

Бразилии и 

видов хоз. 

деятельности 

населения по их 

использованию 

человечества 

Антарктида 

определять 

географическое 

положение 

Антарктиды.  

Показывать на 

карте материк 

Антарктида, 

Показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

объекты  

Антарктиды 

(моря, заливы, 

проливы, острова, 

полуострова 

Самостоятельно 

приобретать 

новые знания и 

практические 

умения. 

Овладеть на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Северные 

материки 

называть 

некоторые 

отличительные 

признаки северных 

материков. 

Показывать на 

карте северные 

материки. 

Самостоятельно 

приобретать 

новые знания и 

умения. 

Овладеть на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Северная 

Америка 

определять 

географическое 

положение 

Северной 

Америки. называть 

некоторые 

отличительные 

признаки 

природных зон 

Северной 

Америки. 

Приводить 

примеры народов 

населяющих 

материк. Уметь 

давать описания 

природы и 

основных занятий 

населения, 

используя карты 

атласа 

Показывать на 

карте материк 

Северная 

Америка, 

Показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

объекты  

Северной 

Америки(моря, 

заливы, проливы, 

острова, 

полуострова горы, 

возвышенности 

климатические 

пояса,  ) 

Самостоятельно 

приобретать 

новые знания и 

умения, 

используя план в 

приложении 

учебника. 

Овладеть на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 



Евразия 

определять 

географическое 

положение 

Евразии. называть 

некоторые 

отличительные 

признаки 

природных зон 

Евразии. 

Приводить 

примеры народов 

населяющих 

материк Уметь 

давать описания 

природы и 

основных занятий 

населения, 

используя карты 

атласа 

Показывать на 

карте материк 

Евразия, на карте 

наиболее крупные 

и известные 

объекты  Евразии 

(моря, заливы, 

проливы, острова, 

полуострова, 

горы, 

возвышенности 

реки, озера 

Самостоятельно 

приобретать 

новые знания и 

умения, 

используя план в 

приложении 

учебника. 

Работать с 

текстом: 

создавать тексты 

разных видов 

(описательные, 

объяснительные) 

Овладеть на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Осознавать 

значимость и 

общность 

глобальных 

проблем 

человечества. 

Уважать историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи 

Географическая 

оболочка – наш 

дом 

Приводить 

примеры, 

подтверждающие 

закономерности 

географической 

оболочки- 

целостность, 

ритмичность, 

зональность. 

Объяснять 

влияние 

закономерностей 

географической 

оболочки на 

жизнь и 

деятельность 

человека. 

Приводить 

примеры влияния 

природы на 

условия жизни 

людей. 

Работать с 

текстом: 

создавать тексты 

разных видов 

(описательные, 

объяснительные) 

Осознавать 

значимость и 

общность 

глобальных 

проблем 

человечества 

 

Содержание учебного предмета 
 

Формы организации контроля. 

1. Устный контроль - фронтальный опрос, индивидуальный опрос.  

2. Письменный контроль — контрольная работа; выполнение письменных тестовых заданий; 

географические и терминологические диктанты по географии.  

3. Практические работы. 

4. Формы организации учебных занятий. 

1. Урок изучения нового материала – лекция, беседа, теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского типа), комбинированный (сочетание различных видов 

урока на одном уроке). 

2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков - формирование умений и навыков, 

целевого применения усвоенного, самостоятельных работ, практических работ. 

3. Урок обобщения и систематизации – комбинированный.  



4. Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков - устная форма проверки 

(фронтальный, индивидуальный и групповой опрос), письменная проверка, зачет, практические 

работы, контрольная (самостоятельная) работа, комбинированный урок. 

5. Комбинированные уроки 

 

 

Название  

раздела 

Краткое содержание Кол

-во  

час

ов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Введение  

 

Материки (континенты) и острова. Части 

света. 

   Как люди открывали и изучали Землю. 

Основные этапы накопления знании о Земле. 

Источники  географической информации. 

Карта – особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения 

окружающей среды. Карта- особый источник 

географических знаний. Виды карт. Различие 

географических карт по охвату территории и 

масштабу. Различие карт по содержанию. 

Методы географических исследований. 

   

2 Аналитическая 

деятельность 
Выделять основные 

эпохи в истории 

географических 

открытий. Называть 

важнейшие 

научные открытия 

Практическая 

деятельность  

1. Группировка 

карт учебника и 

атласа по разным 

признакам 

Главные 

особенности 

природы 

Земли  
 

                   Литосфера и рельеф земли (2ч) 

Происхождение материков и океанов. 

Происхождение Земли. Строение 

материковой и океанической земной коры.  

Сейсмические пояса Земли. 

   Рельеф земли. Взаимодействие 

внутренних и внешних сил – основная 

причина разнообразия рельефа. Размещение 

крупных форм рельефа на поверхности 

Земли. 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2ч) 

   Распределение температуры воздуха и 

осадков на Земле. Воздушные массы. 
Климатические карты. Распределение 

температуры воздуха на Земле. 

Распределение поясов атмосферного 

давления на Земле. Постоянные ветры. 

Воздушные массы. Роль воздушных течений 

в формировании климата. 

    Климатические пояса Земли. Основные 

климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие 

факторы. 

                 ГИДРОСФЕРА.  МИРОВОЙ 

ОКЕАН- ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ 

ГИДРОСФЕРЫ                                (2ч)              

  Воды Мирового Океана. Схема 

поверхностных течений. Роль океана в 

жизни Земли. Происхождение вод Мирового 

океана. Свойства вод океана. Льды в океане. 

9 Аналитическая 

деятельность 
Сопоставлять 

строение 

материковой 

и океанической 

коры и выявлять 

различие. 

Практическая 

деятельность 2. 
Чтение карт, 

космических и 

аэрофотоснимков 

материков. 

Сравнение рельефа 

двух материков, 

выявление причин 

сходства и 

различий (по 

выбору). 

3. Характеристика 

климата по 

климатическим 

картам. 4. 

Сравнительное 

описание основных 

показателей 

климата различных 

климатических 

поясов  одного из 

материков; оценка 



Водные массы. Схема поверхностных 

течений. 

       Жизнь в океане. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей. 

Разнообразие морских организмов. 

Распространение жизни в океане. 

Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

                 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ОБОЛОЧКА (3ч) 

   Строение и свойства географической 

оболочки. 

Строение географической оболочки. 

Свойства географической оболочки. 

Круговорот веществ и энергии. Роль живых 

организмов в формировании природы. 

  Природные комплексы суши и океана. 
Природные комплексы суши . Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных 

комплексов.  

  Природная зональность. Что такое 

природная зона? Разнообразие природных 

зон. Закономерности размещения природных 

зон на Земле. Широтная зональность. 

Высотная поясность.         

 

климатических 

условий материка 

для жизни 

населения. 

5. Анализ карт 

антропогенных 

ландшафтов; 

выявление 

материков с 

самыми большими 

ареалами таких 

ландшафтов. 

 

Население 

Земли 
 

Численность населения земли. 

Размещение населения. 

Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле. 

     Народы и религии мира. Этнический 

состав населения мира. Мировые и 

национальные религии. 

    Хозяйственная деятельность людей. 

Городское и сельское население. Основные 

виды хозяйственной деятельности людей. Их 

влияние на природные комплексы. 

Комплексные карты. Городское и сельское 

население. Культурно-исторические регионы 

мира. Многообразие стран, их основные 

типы. 

3 Аналитическая 

деятельность 
Анализировать 

статистические ма- 

териалы изменения 

численности 

населения. 

Определять и 

сравнивать 

численность 

населения материков 

Практическая 

деятельность  

6. Сравнительное 

описание 

численности, 

плотности  и 

динамики 

населения  

материков и стран  

мира. 

7.Моделирование 

на контурной карте 

размещения 

крупнейших  

этносов и малых  

народов, а также   

крупных городов. 

                                  

Океаны и 

материки  

  Океаны (2ч)Тихий, Индийский, 

Атлантический и Северный Ледовитый 

океаны. Особенности географического 

52 Аналитическая 

деятельность 
Определять по 



 положения. 

Из истории исследования океанов. 

Особенности природы. Виды хозяйственной 

деятельности в каждом из океанов. 

Южные материки (1ч) 

      Общие особенности природы южных 

материков. 

Особенности географического положения 

южных материков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 

АФРИКА (11ч)       Географическое 

положение. Исследования Африки. 

Географическое положение. Исследования 

Африки  зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими 

путешественниками и учёными. 

        Рельеф и полезные ископаемые. 
Основные формы рельефа. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. 

         Климат. Внутренние воды. 

Климатические пояса Африки. Внутренние 

воды Африки. Основные речные системы. 

Значение рек и озер в жизни населения. 

         Природные зоны. Проявление 

широтной зональности на материке. 

Основные черты природных зон. 

         Влияние человека на природу. 

Заповедники и национальные парки. 
Влияние человека на природу. Стихийные 

бедствия. Заповедники и национальные 

парки. 

         Население. Население Африки. 

Размещение населения. Колониальное 

прошлое материка. 

         Страны Северной Африки. Алжир. 
Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Алжира. 

         Страны Западной и Центральной 

Африки. Нигерия. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Нигерии. 

         Страны Восточной Африки. 

Эфиопия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Эфиопии. 

         Страны Южной Африки. Южно-

Африканская Республика. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство 

Южно-Африканской Республики 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5ч) 

        Географичекое положение Австралии. 

История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического 

картам 

географическое 

положение каждого 

океана, глубины, 

крупнейшие 

поверхностные 

течения. 

Устанавливать по 

картам и тексту 

учебника 

особенности 

компонентов 

природы каждого из 

океанов. Выделять 

сходства и различия 

в природе 

океанов. Выявлять 

характер 

хозяйственного 

использования 

океанов и влияние 

его на сохранение 

природы океанов. 

Подготавливать и 

обсуждать 

презентации об 

океане 

Практическая 

деятельность 

8.   Выявление и 

отражение на 

контурной карте 

транспортной, 

промысловой, 

сырьевой, 

рекреационной  и  

других функций 

одного  из  океанов 

(по выбору). 

9. Описание по 

картам и других 

источникам 

информации 

особенностей 

географического 

положения, 

природы и 

населения одного 

из крупных 

островов( по 

выбору). 

                                               

Практическая 

деятельность 

 10. Определение 

по картам 

природных 

богатств стран 

Центральной 

Африки.  11. 



положения материка. История открытия и 

исследования. Особенности рельефа. 

Размещения месторождений полезных 

ископаемых. 

        Климат Австралии   Внутреннее воды. 

Факторы, определяющие особенности 

климата материка. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. 

        Природные зоны Австралии. 

Своеобразие органического мира. 

Проявление широтной зональности в 

размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. 

        Австралийский союз. Население. 

Хозяйство Австралийского союза. Изменение 

природы человеком. 

        Океания. Природа, население и 

страны. Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования. 

Особенности природы. Население и страны. 

Памятники природного и культурного 

населения. 

                ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7ч) 

        Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. 

История открытия и исследования материка. 

        Рельеф и полезные ископаемые. 

История формирования основных форм 

рельефа материка. Закономерности 

размещение равнин складчатых поясов, 

месторождений полезных ископаемых. 

        Климат. Внутренние воды. 
Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Внутренние 

воды. Реки как производные рельефа и 

климата материка. 

        Природные зоны. Своеобразие 

органического мира материка. Высокая 

поясность в Андах. Изменение природы 

материка под влиянием деятельности 

человека. Охрана природы. 

        Население. История заселения 

материка. Численность, плотность, 

этнический состав населения. Страны. 

        Страны востока материка. Бразилия. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

        Страны Анд. Перу. Своеобразие 

природы Анд. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Перу. 

АНТАРТИДА(1 ч) 

        Географическое положение. Открытие 

и исследование  Антарктиды. Природа. 
Географическое положение. Антарктика. 

Открытие и первые исследования. 

Современные исследования Антарктики. 

Ледниковый покров. Подледный рельеф. 

Определение по 

картам основных 

видов деятельности 

населения стран 

Южной Африки.  

12. Оценка 

географического 

положения, 

планировки и 

внешнего облика 

крупнейших 

городов Африки. 

Аналитическая 

деятельность 
Составлять 

описание населения 

(численность, 

размещение по 

территории, 

этнический состав, 

соотношение 

городского и 

сельского 

населения). 

Анализировать 

карту хозяйственной 

деятельности. 

Оценивать степень 

из- 

менения природы 

человеком. Сравни- 

вать природу, 

население и его 

хозяйственную 

деятельность двух 

регионов 

Практическая 

деятельность 

 13. Сравнительная 

характеристика 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности двух 

регионов 

Австралии (по 

выбору). 

Аналитическая 

деятельность 

Сравнивать 

географическое 

положе- 

ние Южной 

Америки, Африки 

и Австралии, 

определять общее и 

различия. Делать 

предварительные 

выводы 



Климат. Органический мир. Значение 

современных исследований Антарктики. 

          СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ(1 ч) 

        Общие особенности природы 

северных материков. 

Географическое положение. Общие  черты 

рельефа. Древнее оледенение. Общие  черты  

климата и природных зон. 

            СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА(7 ч) 

           Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования материка. 

Русские исследования Северо-Западной 

Америки. 

        Рельеф и полезные ископаемые. 
Основные черты рельефа материка. Влияние 

древнего оледенения на рельеф. 

Закономерности размещения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. 

Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Внутренние 

воды. Реки как производные рельефа и 

климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности 

распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием 

деятельности человека. Население.  

Канада. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, заповедники 

и национальные парки Канады.  

Соединенные Штаты Америки. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники природного 

и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство 

Мексики.  

                                     ЕВРАЗИЯ (16 ч)  

    Географическое положение. 

Исследования Центральной Азии. 

Особенности географического положения. 

Очертания берегов. Исследования 

Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. 
Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. 

Основные формы рельефа. Полезные 

ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Фактор, 

формирующие климат материка. 

Климатические пояса. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды, их распределение. Реки. 

Территории внутреннего стока. Озера. 

о природе материка 

на основе оценки 

его 

географического 

положения 

    Практическая 

деятельность 

14. Составление 

описание природы, 

населения, 

географического 

положения 

крупных городов 

Бразилии и 

Аргентины. 15.  

Характеристика 

основных видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения Андских 

стран. 

Аналитическая 

деятельность 
Определять 

географическое 

положение материка 

и его влияние на 

природу. Называть 

имена зарубежных 

и русских 

путешественников 

и исследователей 

Северной Америки 

Практическая 

деятельность 

16.   Определение 

целей изучения 

юной полярной 

области Земли. 

Составление 

проекта 

использования 

природных 

богатств материка в 

будущем. 

Аналитическая 

деятельность 
Объяснять причины 

контрастов в 

строении рельефа 

материка. 

 Определять 

закономерности 

размещения 

равнин, горных 

складчатых областей 

и месторождений 

полезных ископа 

емых. Описывать по 



Современное оледенение. Многолетняя 

мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны 

Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях 

и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. 

Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа население, хозяйство, 

объекты всемирного наследия 

Великобритании, Франции и Германии.  

Страны Восточной Европы. Общая 

характеристика региона. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны 

Балканского полуострова. Страны Балтии. 

Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство 

Италии. Памятники всемирного наследия 

региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство 

Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство 

Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая 

характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, 

памятники всемирного наследия Китая и 

Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая 

характеристика региона. 

Географические положения, природы, 

населения, хозяйство Индии. 

 Страны Юго-восточной Азии. Индонезии. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индонезии.  

 

карте крупные 

формы рельефа. 

Моделировать на 

контурной карте 

формы рельефа и 

месторождения 

полезных ископае- 

мых. Оценивать 

богатство материка 

минеральными 

ресурсами 

Практическая 

дятельность 

 17. 

Характеристика по 

картам основных 

видов природных 

ресурсов Канады, 

США и Мексики. 

18.Выявление 

особенностей 

размещения 

населения, а также 

географического 

положения, 

планировки и 

внешнего облика 

крупнейших 

городов Канады, 

США и Мексики. 

Практические 

работы. 19. 

Составление 

«каталога» народов 

Евразии по  

языковым группам. 

20. Описание видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения стран 

Северной Европы, 

связанных с 

океаном. 21. 

Сравнительная 

характеристика 

Великобритании, 

Франции и 

Германии. 22. 

Группировка стран 

Юго-Западной 

Азии по различным 

признакам. 23.  

Составление 

описание 

географического 

положения 

крупных городов 

Китая, обозначение 



их на контурной 

карте. 24. 

Моделирование на 

контурной карте 

размещения 

природных 

богатств Индии. 

 

Географичес

кая оболочка 

– наш дом  

 

            Закономерности географической 

оболочки. Закономерности географической 

оболочки: целостность, ритмичность, 

зональность. 

  Взаимодействие природы и общества. 

Значение природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. 

Воздействие человека на природу.  

Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и 

её охране. 

 

2 Называть основные 

виды природных 

богатств. 

Объяснять, как они 

используются в 

различных видах 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Приводить примеры 

влияния природы на 

жизнь людей. 

Оценивать 

состояние 

природы территорий 

материков, их 

крупных регионов, 

отдельных стран. 

Доказывать 

необходимость 

Практическая 

деятельность 

 25. Моделирование 

на контурной карте 

размещения 

основных видов 

природных 

богатств материков 

и океанов. 26. 

Составление 

описания 

местности; 

выявление ее 

геоэкологических 

проблем и путей 

сохранения и 

улучшения 

качества 

окружающей среды 

, наличие 

памятников 

природы и 

культуры. 
 

 

 

 
                 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение  2 

2 Главные особенности природы Земли  9 

3 Население Земли 3 

4 Океаны и материки 52 

5 Географическая оболочка – наш дом  2 

 итого 68 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету  География 

класс 8 
 

 

 

 

 

 

Программа разработана   на основе обязательного минимума содержания основного общего 

образования по географии. Соответствует  Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (2010 г.) с изменениями и дополнениями и в 

соответствии с программой по географии География. 5—9 классы : Рабочая программа к УМК 

«Классическая линия» / И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. — М. : 

Дрофа, 2017.  

 

 

УМК: Учебник: И.И. Баринова География России. Природа. Учебник М.: 8 класс. М.: Дрофа. 2017 

г. 8 класс:  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Коринская В.А., - М.: 

Дрофа. 2017 г.   

           Рабочая программа входит в состав УМК «География» для 5—9 класс 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные 

результаты 
Личностные 

результаты 
Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Что изучает 

физическая 

география России. 

Наша Родина на 

карте мира 

Называть 

различные 

источники 

географической 

информации и 

методы получения 

географической 

информации. 

Показывать 

пограничные 

государства. 

Показывать моря, 

омывающие 

Россию. 

Определять 

поясное время.  

Определять 

географическое 

положение 

России. 

Устанавливають  

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами 
ставить учебные 

задачи; выбирать 

наиболее 

рациональную 

последовательно

сть выполнения 

учебной задачи. 
умение работать 

в паре, группе, 

где необходимо 

классифицироват

ь информацию в 

соответствии с 

выбранными 

признаками; 

сравнивать 

объекты по 

главным и 

второстепенным 

признакам; 

систематизироват

ь 

структурировать 

информацию; 

формулировать 

проблемные 

вопросы, искать 

пути решения 

проблемной 

ситуации; 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, 

положительное 

отношение к процессу 

познания. Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

групповых заданий. 

Сравнивают различные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

РЕЛЬЕФ, 

ГЕОЛОГИЧЕСКО

Е СТРОЕНИЕ И 

МИНЕРАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

Называть и 

показывать 

крупные горы и 

равнины 

Показывать на 

карте и называть 

наиболее крупные 

месторождения 

полезных 

ископаемых.  

Выяснять с 

помощью карт 

соответствие 

рельефа с 

тектоническими 

структурами 

Объяснять 

закономерности 

их размещения. 

Приводить 

примеры влияния 

рельефа на 

условия жизни 

людей, изменений 

рельефа под 

влиянием 

внешних и 

внутренних сил. 

Описывать 

самостоятельно 

формировать 

цели и задачи, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между 

объектами. 
планировать и 

корректировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с ее 

целями, задачами 

и условиями; 

оценивать свою 

работу в 

Ответственное 

отношением к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования; 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 



отдельные формы 

рельефа по 

картам. 

сравнении с 

существующими 

требованиями. 
работать в парах, 

группах. 

Самостоятельно 

владеть 

навыками 

анализа и 

синтеза; поиска и 

отбора 

необходимых 

источников 

информации; в 

различных 

формах 

(письменной и 

устной) и видах. 

общественной 

практики. Сравнивают 

различные точки 

зрения, оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

КЛИМАТ И 

КЛИМАТИЧЕСК

ИЕ РЕСУРСЫ 

Называть 

факторы, 

влияющие на 

формирование 

климата России 

Определять 

характерные 

особенности 

климата. Иметь 

представление об 

изменениях 

погоды под 

влиянием 

циклонов и 

антициклонов. С 

помощью карт 

определять 

основные 

климатические 

показатели 

самостоятельно 

структурировать 

знания, 

осуществлять 

поиск, осознанно 

и произвольно 

строят речевое 

высказывание в 

устной форме. 
уметь определять 

цели, составлять 

план и 

последовательно

сть действий, 

оценивать 

собственные 

достижения 
самостоятельно, 

в парах и группах 

работать с 

текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспект, тезисы 

выступления, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой (текст в 

таблицу, карту в 

текст и т. п.). 

 

Развивают 

коммуникативную 

компетентностью в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

пониманием ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, правилами 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях; основами 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления. 
 

ВНУТРЕННИЕ 

ВОДЫ И 

ВОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

 

Называть и 

показывать 

крупнейшие реки  

Используя карту 

давать 

характеристику 

отдельных 

водных объектов 

Оценивать водные 

ресурсы Знания 

по теме 

ставить и 

формулировать 

цели и проблему 

урока, осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

Сравнивают различные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательско

го характера. 
Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

условиями ее 

реализации. 
при работе в 

группе, паре и 

самостоятельно 

использовать 

различные виды 

моделирования, 

исходя из 

учебной задачи; 

создавать 

собственную 

информацию и 

представлять ее в 

соответствии с 

учебными 

задачами; 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

принимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 
 

ПОЧВЫ И 

ПОЧВЕННЫЕ 

РЕСУРСЫ 

Называть факторы 

почвообразования  
Используя карту 

называть типы 

почв и их 

свойства 

Оценивать 

почвенные 

ресурсы 

 осуществлять 

поиск 

информации, 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 
принимают 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 
участвуют в 

обсуждении 

проблем. 

Обмениваются 

мнениями, 

принимают или 

отрицают 

позицию 

партнера 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Высривают учебные 

отношения с учетом 

анализа и 

характеристика 

эмоционального 

состояния и чувств 

окружающих. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ 

И ЖИВОТНЫЙ 

МИР. 

БИОЛОГИЧЕСКИ

Оценивать 

биологические 

ресурсы Давать 

характеристику и 

оценку, опираясь 

Объяснять 

разнообразие 

растительных 

сообществ на 

территории 

самостоятельно 

выделять и 

формулируют 

цели, 

анализируют 

Понимают 

необходимость учения. 

Выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 



Е РЕСУРСЫ на 

предоставленные 

данные 

России, 

приводить 

примеры 

Объяснять 

разнообразие 

растительных 

сообществ на 

территории 

России, 

приводить 

примеры 

вопросы, находят 

ответы. 
проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 
ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний. 

Определяют целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

ПРИРОДНОЕ 

РАЙОНИРОВАНИ

Е 

Показывать и 

называть по карте 

основные 

природные зоны 

Приводить 

примеры 

особенностей 

природы. 

растительного и 

животного мира 

Приводить 

примеры 

особенностей 

природы. 

растительного и 

животного мира 

Выделять и 

объяснять 

различия ПК 

Приводить 

примеры 

особенностей 

природы. 

растительного и 

животного мира 

Объяснять 

причины 

зонального и 

азонального 

расположения 

ландшафтов 

ставят и 

формулируют 

цели и проблему 

урока, осознанно 

и произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательско

го характера. 
составлять 

рецензии, 

аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, 

находить 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения. 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения проблем. 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Сравнивают различные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности. 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

принимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 
 

ПРИРОДА 

РЕГИОНОВ 

Показывать и 

называть по карте 

основные 

природные зоны  
Показывать на 

карте крупные 

ПТК 
Приводить 

примеры 

Выделять и 

объяснять 

различия ПК 
Приводить 

примеры 

особенностей 

природы. 

растительного и 

животного мира 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами 
ставить учебные 

задачи; выбирать 

наиболее 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения проблем. 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Сравнивают различные 



взаимосвязей ПК 
Называть и 

показывать на 

карте 

географические 

объекты 
Давать 

комплексную 

физико-

географическую 

характеристику 

объекта. 
Приводить 

примеры 

рационального и 

нерационального 

природопользован

ия. Показывать и 

называть по карте 

основные 

природные зоны  
Показывать на 

карте крупные 

ПТК 
Называть и 

показывать на 

карте 

географические 

объекты 
Показывать и 

называть по карте 

основные 

природные зоны  
Выделять и 

объяснять 

различия ПК 
Показывать на 

карте крупные 

ПТК 
Приводить 

примеры 

взаимосвязей ПК 
Называть и 

показывать на 

карте 

географические 

объекты. 

Приводить 

примеры 

рационального и 

нерационального 

природопользован

ия 

Отбирать 

объекты, 

определяющие 

географический 

образ территории. 

Приводить 

примеры 

особенностей 

природы. 

растительного и 

животного мира 

Приводить 

примеры 

взаимосвязей ПК 
Выделять и 

объяснять 

различия ПК. 

Давать 

комплексную 

физико-

географическую 

характеристику 

объекта. 
Отбирать 

объекты, 

определяющие 

географический 

образ территории. 
Приводить 

примеры 

рационального и 

нерационального 

природопользован

ия Приводить 

примеры 

особенностей 

природы. 

растительного и 

животного мира 

Давать 

комплексную 

физико-

географическую 

характеристику 

объекта. 
Отбирать 

объекты, 

определяющие 

географический 

образ территории. 
 

 

 

 

 

 

 

рациональную 

последовательно

сть выполнения 

учебной задачи. 
умение работать 

в паре, группе, 

где необходимо 

классифицироват

ь информацию в 

соответствии с 

выбранными 

признаками; 

сравнивать 

объекты по 

главным и 

второстепенным 

признакам; 

систематизироват

ь 

структурировать 

информацию; 

формулировать 

проблемные 

вопросы, искать 

пути решения 

проблемной 

ситуации; 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами 
ставить учебные 

задачи; выбирать 

наиболее 

рациональную 

последовательно

сть выполнения 

учебной задачи. 
умение работать 

в паре, группе, 

где необходимо 

классифицироват

ь информацию в 

соответствии с 

выбранными 

признаками; 

сравнивать 

объекты по 

главным и 

второстепенным 

признакам; 

систематизироват

ь 

структурировать 

информацию; 

формулировать 

проблемные 

вопросы, искать 

пути решения 

проблемной 

ситуации: 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности. 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

принимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения проблем. 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Сравнивают различные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности. 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

принимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения проблем. 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Сравнивают различные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности. 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

принимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 



устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами 
ставить учебные 

задачи; выбирать 

наиболее 

рациональную 

последовательно

сть выполнения 

учебной задачи. 
умение работать 

в паре, группе, 

где необходимо 

классифицироват

ь информацию в 

соответствии с 

выбранными 

признаками; 

сравнивать 

объекты по 

главным и 

второстепенным 

признакам; 

систематизироват

ь 

структурировать 

информацию; 

формулировать 

проблемные 

вопросы, искать 

пути решения 

проблемной 

ситуации 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения 

проблем. 

Применяют 

правила делового 

сотрудничества. 

Сравнивают 

различные точки 

зрения, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

ЧЕЛОВЕК  

И ПРИРОДА 

Объяснять 

значение 

географической 

науки в изучении 

Объяснять 

влияние 

природных 

условий на жизнь, 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 



и преобразовании 

природы. 
здоровье и 

хозяйственную 

деятельность 

людей. 
Объяснять 

изменение 

природы под 

влиянием 

деятельности 

человека. 
 

зависимости 

между объектами 
ставить учебные 

задачи; выбирать 

наиболее 

рациональную 

последовательно

сть выполнения 

учебной задачи. 
умение работать 

в паре, группе, 

где необходимо 

классифицироват

ь информацию в 

соответствии с 

выбранными 

признаками; 

сравнивать 

объекты по 

главным и 

второстепенным 

признакам; 

систематизироват

ь 

структурировать 

информацию; 

формулировать 

проблемные 

вопросы, искать 

пути решения 

проблемной 

ситуации; 

решения проблем. 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Сравнивают различные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности. 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

принимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 
 

 

Содержание учебного предмета 
 

Формы организации контроля. 

 

5. Устный контроль - фронтальный опрос, индивидуальный опрос.  

6. Письменный контроль — контрольная работа; выполнение письменных тестовых заданий; 

географические и терминологические диктанты по географии.  

7. Практические работы. 

 

Формы организации учебных занятий. 

6. Урок изучения нового материала – лекция, беседа, теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского типа), комбинированный (сочетание различных видов 

урока на одном уроке). 

7. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков - формирование умений и навыков, 

целевого применения усвоенного, самостоятельных работ, практических работ. 

8. Урок обобщения и систематизации – комбинированный.  



9. Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков - устная форма проверки 

(фронтальный, индивидуальный и групповой опрос), письменная проверка, зачет, практические 

работы, контрольная (самостоятельная) работа, комбинированный урок. 

10. Комбинированные уроки 

Название  

раздела 

Краткое содержание Кол-во  

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

НАША 

РОДИНА НА 

КАРТЕ МИРА  

 

Географическое 

положение России. Россия — 

самое большое государство 

мира. Крайние точки России. 

Границы России. Особенности 

географического положения 

России.  

Моря, омывающие берега 

России. Физико-географическая 

характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы 

морей.  

Россия на карте часовых 

поясов. Местное время. Часовые 

пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления 

времени в России.  

Как осваивали и изучали 

территорию России. Открытие и 

освоение Севера новгородцами и 

поморами. Походы русских в 

Западную Сибирь. 

Географические открытия XVI 

— начала XVII в. Открытия 

Нового времени (середина 

XVII— XVIII в.). Открытия 

XVIII в. Исследования XIX—XX 

вв.  

 

5 Аналитическая 

деятельность 

Анализировать и 

сопоставлять карты 

атласа. Работать с 

различными 

источниками 

географической инфор- 

мации. Обозначать 

границы России 

на контурной карте 

3 Моря, омывающие 

берега России 

Физико-

географическая 

характеристика морей. 

Ресурсы морей. 

Экологические 

проблемы морей 

Характеризовать 

моря. Обозначать 

на контурной карте 

береговую линию 

России 

Решать задачи на 

определение местного 

и поясного времени 

Собирать 

информацию из разных 

источников 

Практическая 

деятельность 

 Практическая работа 

1. Характеристика 

географического 

положения России. 

Практические работа 

2. Определение 

поясного времени для 

различных пунктов 

России. 

Раздел I. 

Особенности 

природы и 

природные ресурсы 

России  

 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

СТРОЕНИЕ И 

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

(4 ч)  

Особенности рельефа России. 

Крупные формы рельефа России 

и их размещение. 

18 Аналитическая 

деятельность 

Характеризовать 

размещение полезных 

ископаемых России, 

обозначать 

на контурной карте 



Геологическое строение 

территории России. Строение 

литосферы. Основные этапы 

геологической истории 

формирования земной коры. 

Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм 

рельефа со строением 

литосферы.  

Минеральные ресурсы России. 
Распространение полезных 

ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. 

Экологические проблемы, 

связанные с добычей полезных 

ископаемых.  

Развитие форм рельефа. 
Процессы, формирующие 

рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. 

Деятельность текучих вод. 

Деятельность ветра. 

Деятельность человека. 

Стихийные природные явления, 

происходящие в литосфере. 

Геологическое строение, рельеф 

и минеральные ресурсы родного 

края. 

КЛИМАТ И 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ (4 ч)  

От чего зависит климат нашей 

страны. Климатообразующие 

факторы. Влияние 

географического положения на 

климат. Циркуляция воздушных 

масс. Влияние подстилающей 

поверхности. 

Распределение тепла и влаги 

на территории России. 
Распределение тепла на 

территории нашей страны. 

Распределение осадков на 

территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. 
Типы климатов России: 

арктический, субарктический, 

умеренно континентальный, 

континентальный, резко 

континентальный, муссонный 

климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от 

климата. Агроклиматические 

ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. 

Агроклиматические ресурсы. 

Благоприятные климатические 

условия. Неблагоприятные 

крупные 

месторождения. 

Объяснять 

особенности 

размещения полезных 

ископаемых 

Характеризовать 

современные процессы, 

формирующие рельеф. 

Объяснять 

взаимосвязи всех 

компонентов 

природы 

Практическая 

деятельность 

Практические работа 

3.Объяснение 

зависимости 

расположения крупных 

форм рельефа и 

месторождений 

полезных ископаемых 

от строения земной 

коры. 

Аналитическая 

деятельность 

Анализировать 

климатические кар- 

ты и диаграммы 

Характеризовать 

разные типы климата 

стихийные явления и 

их последствия для 

человека 

(1—2 явления, 

типичных для своего 

края). Работать с 

контурной картой 

Практическая 

деятельность 

Практические работа 

4. Определение по 

картам 

закономерностей 

распределения 

солнечной радиации, 

радиационного 

баланса, выявление 

особенностей 

распределения средних 

температур января и 

июля, годового 

количества осадков на 

территории страны.  

Практические работа 

5. Оценка основных 

климатических 

показателей одного из 



климатические явления. Климат 

родного края. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч)  

Разнообразие внутренних вод 

России. Значение внутренних 

вод для человека. Зависимость 

рек от рельефа. Влияние климата 

на реки. Стихийные явления, 

связанные с реками. 

Озера, болота, подземные 

воды, ледники, многолетняя 

мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных 

котловин. Верховые и низинные 

болота. Важность сохранения 

водно-болотных угодий. Роль 

подземных вод в природе и 

жизни человека. Виды 

подземных вод. Границы 

распространения многолетней 

мерзлоты в России, причины ее 

образования. Особенности 

освоения территорий с 

многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в 

жизни человека. Водные 

ресурсы. Влияние деятельности 

человека на водные ресурсы и 

меры по их охране и 

восстановлению. Стихийные 

явления, связанные с водой.  

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ 

РЕСУРСЫ (3 ч) 

 Образование почв и их 

разнообразие. Образование 

почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности 

распространения почв. Типы 

почв России: арктические, 

тундроглеевые, подзолистые, 

дерновоподзолистые, серые 

лесные, черноземы, 

темнокаштановые, каштановые, 

светлокаштановые. 

Почвенные ресурсы России. 
Значение почвы для жизни и 

деятельности человека. От чего 

нужно охранять почву? Роль 

мелиораций в повышении 

плодородия почв. Охрана почв. 

Почвы родного края.  

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И 

ЖИВОТНЫЙ МИР. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ (4 ч) Растительный 

и животный мир России. 

регионов страны.  

 

Аналитическая 

деятельность 

Оценивать роль воды 

в жизни человека. 

Объяснять 

эстетическую и 

оздоровительную роль 

водных ландшафтов 

Анализировать текст 

и рисунки учебника. 

Составлять конспект 

урока 

Характеризовать 

реки.  

Объяснять 

влияние климата на 

реки 

Практическая 

деятельность 
Обозначать на 

контурной карте круп- 

ные реки, озера, 

границы многолет- 

ней мерзлоты 

Аналитическая 

деятельность 

Выявлять 

зависимости 

распространения почв 

от климата, рельефа, 

растительности и 

других факторов 

Характеризовать 

основные типы 

почв. Оценивать 

почвенные ресурсы 

Практическая 

деятельность 

Практическая работа 

6. Выявление условий 

почвообразования 

основных типов почв 

(количество тепла, 

влаги, рельеф, 

растительность). 

Оценка их плодородия. 

Практические работа 

7.Составление 

прогноза изменений 

растительного и 

животного мира при 

изменении других 

компонентов 

природного комплекса. 

Практические работа 

8. Определение роли 



Растительный и животный мир. 

Основные типы растительности 

России. Разнообразие животного 

мира России. 

Биологические ресурсы. Особо 

охраняемые природные 

территории (ООПТ). Роль 

живых организмов в жизни 

Земли. Роль растительного и 

животного мира в жизни 

человека. Заповедники и 

национальные парки России. 

Растительный и животный мир 

родного края. 

Природно-ресурсный 

потенциал России. Природные 

условия России. Природные 

ресурсы. Особенности 

размещения природных 

ресурсов. 

 

ООПТ в сохранении 

природы России.  

Аналитическая 

деятельность 

Анализировать карты 

атласа.Объяснять 

приспособления живот- 

ных и растений к 

условиям окружаю- 

щей среды 

Оценивать природные 

условия и ресурсы 

России. 

Подготавливать и 

защищать 

презентацию 

Работать с картами 

атласа, 

интернересурсами. 

Подготавливать 

презентацию. 

Раздел II. 

Природные 

комплексы России  

 

ПРИРОДНОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

Разнообразие природных 

комплексов России. 

Разнообразие природных 

территориальных комплексов 

(ПТК). Физико-географическое 

районирование. ПТК природные 

и антропогенные. 

Моря как крупные природные 

комплексы. Особенности 

природных комплексов морей на 

примере Белого моря. Ресурсы 

морей. 

Природные зоны России. 
Природная зональность. 

Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, 

лесотундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и 

пустыни. Высотная поясность. 

Влияние гор на другие 

компоненты природы и 

человека. Высотная поясность. 

Зависимость «набора» высотных 

поясов от географического 

положения и высоты гор.  

ПРИРОДА РЕГИОНОВ 

РОССИИ (34 ч)  

Восточно-Европейская 

(Русская) равнина. 

Особенности географического 

положения. История освоения. 

Особенности природы Русской 

равнины. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. 

40 Аналитическая 

деятельность 

Повторять и 

систематизировать 

ранее усвоенные 

знания и умения 

Характеризовать 

природный комплекс 

Белого моря 

Характеризовать одну 

из северных 

зон страны с 

использованием 

разных источников 

географической 

информации 

Обозначать на 

контурной карте 

природные зоны 

России.   

Проводить 

сравнительную 

характеристику тайги и 

смешанных лесов 

Практическая 

деятельность 

Практические работа 

9.Сравнительная 

характеристика двух 

природных зон России 

(по выбору). 

Практические работа 

10.Объяснение 

принципов выделения 

крупных природных 

регионов на 

территории России.  



Памятники природы равнины. 

Природные ресурсы равнины и 

проблемы их рационального 

использования. 

Ульяновская область. 

Географическое положение. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат и внутренние воды.  

Природа Крыма. 

Географическое положение. 

Историческая справка. 

Особенности природы Крыма. 

Природныекомплексы Крыма. 

Кавказ — самые высокие горы 

России. Географическое 

положение. Рельеф, 

геологическое строение и 

полезные ископаемые Кавказа. 

Особенности природы 

высокогорий. Природные 

комплексы Северного Кавказа. 

Природные ресурсы. Население 

Северного Кавказа.  

Урал — «каменный пояс 

Русской земли». Особенности 

географического положения, 

история освоения. Природные 

ресурсы. Своеобразие природы 

Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала.  

Западно-Сибирская равнина. 
Особенности географического 

положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской 

равнины. Природные зоны 

Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы равнины и 

условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и 

суровость природы. 
Особенности географического 

положения. История освоения 

Восточной Сибири. 

Особенности природы 

Восточной Сибири. Климат. 

Природные районы Восточной 

Сибири. Жемчужина Сибири — 

Байкал. Природные ресурсы 

Восточной Сибири и проблемы 

их освоения. 

Дальний Восток — край 

контрастов. Особенности 

географического положения. 

История освоения. Особенности 

природы Дальнего Востока. 

Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. 

Природные ресурсы Дальнего 

Практические работа 

11. Оценка природных 

условий и ресурсов 

одного из регионов 

России. 

Прогнозирование 

изменений природы в 

результате 

хозяйственной 

деятельности.  

Практические работа 

12. Характеристика 

взаимодействия 

природы и общества на 

примере одного из 

природных регионов  

Аналитическая 

деятельность 

Характеризовать 

регион по плану 

и картам. 

Устанавливать 

межпредметные связи с 

историей 

Характеризовать 

географическое 

положение Крыма. 

Обозначать на 

контурной карте 

географические 

объекты, упомянутые в 

тексте учебника. 

Проводить 

сравнительную 

характеристику 

природных 

комплексов Крыма 

Оценивать 

экологическую 

ситуацию, 

сложившуюся на 

Урале, выявлять ее 

причины и возможные 

пути улучшения. 

Сравнивать 

географического 

положения Западно-

Сибирской и Русской 

равнин 

Осуществлять 

виртуальное 

«путешествие» по 

Восточной Сибири: 

осознание величия 

природы, обширности 

просторов региона в 

сравнении с 

европейской частью 



Востока, освоение их человеком. 

 

России и странами 

Западной Европы 

Раздел III. Человек 

и природа  

 

Влияние природных условий 

на жизнь и здоровье человека. 
Благоприятные условия для 

жизни и деятельности людей. 

Освоение территорий с 

экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления 

и их причины. География 

стихийных явлений. Меры 

борьбы со стихийными 

природными явлениями. 

Воздействие человека на 

природу. Общественные 

потребности, удовлетворяемые 

за счет природы. Влияние 

деятельности человека на 

природные комплексы. 

Антропогенные ландшафты. 

Рациональное 

природопользование. Охрана 

природы. Значение 

географического прогноза. 

Россия на экологической 

карте. Источники 

экологической опасности. 

Контроль за состоянием 

природной среды. 

Экология и здоровье человека. 
Уровень здоровья людей. 

Ландшафты как фактор 

здоровья. 

География для природы и 

общества. История 

взаимоотношений между 

человеком и географической 

средой. Научно-техническая 

революция: благо или причины 

экологического кризиса.  

6 Аналитическая 

деятельность 

Объяснять географию 

природных 

стихийных явлений — 

землетрясений, 

вулканов, наводнений, 

смерчей, лавин, селей 

— на территории 

нашей страны 

Осознавать 

ответственности чело- 

века за сохранение 

природы родной 

страны, родного края 

Оценивать роль 

географического 

прогноза в жизни и 

деятельности человека 

Выявлять причины 

экологического 

кризиса в наши дни. 

Характеризовать 

экологическую 

ситуацию 

в России 

Практическая 

деятельность 

Практические работа 

13. Сравнительная 

характеристика 

природных условий и 

ресурсов двух регионов 

России.  

Практические работа 

14. Характеристика 

экологического 

состояния одного из 

регионов России.  

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 5 

2 
Особенности природы и природные 

ресурсы России 
18 

3 Природа регионов России 40 

4 Человек и природа 5 

 Всего  68 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
Название 

раздела 
Предметные результаты Метапредметны

е результаты 
Личностные 

результаты 
Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Место 

России в 

мире 

называть (показывать): 

субъекты Российской 

Федерации; объяснять 

значение понятий: 
 

 

 

создавать 

простейшие 

географические 

карты различного 

содержания; 

моделировать 

географические 

объекты и 

явления;давать 

оценку и 

приводить 

примеры 

изменения 

значения границ 

во времени, 

оценивать 

границы с точки 

зрения их 

доступности; 

оценивать 

возможные в 

будущем 

изменения 

географического 

положения 

России, 

обусловленные 

мировыми 

геодемографическ

ими, 

геополитическими 

и 

геоэкономическим

и изменениями, а 

также развитием 

глобальной 

коммуникационно

й системы; 

 

ставить учебные 

задачи; 

вносить 

изменения в 

последовательн

ость и 

содержание 

учебной задачи; 

выбирать 

наиболее 

рациональную 

последовательн

ость 

выполнения 

учебной задачи; 

планировать и 

корректировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

ее целями, 

задачами и 

условиями; 

оценивать свою 

работу в 

сравнении с 

существующим

и требованиями; 

классифицирова

ть в 

соответствии с 

выбранными 

признаками; 

сравнивать 

объекты по 

главным и 

второстепенным 

признакам; 

Учащийся должен 

обладать: 
ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования; 

коммуникативной 

компетентностью 

в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, творческой и 

других видов 

деятельности; 

 

Население 

РФ 

Называть(показывать): 

численность населения РФ; 

крупные народы РФ, места 

их проживания; 

крупнейшие города; 

главную полосу расселения. 

объяснять значение 

понятий: «естественное 

движение»; «состав 

населения» (половой, 

возрастной, этнический, 

выдвигать и 

обосновывать на 

основе 

статистических 

данных гипотезы 

об изменении 

численности 

населения России, 

его 

половозрастной 

структуры, 

систематизиров

ать и 

структурироват

ь информацию; 

определять 

проблему и 

способы ее 

решения; 

формулировать 

проблемные 

Учащийся должен 

обладать: 

целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 



религиозный); «трудовые 

ресурсы»; 
«плотность населения»; 

«урбанизация»; 

«агломерация»; 

развитии 

человеческого 

капитала; 

оценивать 

ситуацию на 

рынке труда и ее 

динамику; 

объяснять 

различия в 

обеспеченности 

трудовыми 

ресурсами 

отдельных 

регионов России 

 

 

 

 

 

вопросы, искать 

пути решения 

проблемной 

ситуации; 

владеть 

навыками 

анализа и 

синтеза; 

искать и 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации; 

использовать 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

на уровне 

общего 

пользования, 

включая поиск, 

построение и 

передачу 

информации, 

презентацию 

выполненных 

работ на основе 

умений 

безопасного 

использования 

средств 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и сети 

Интернет; 

 

 

Географичес

кие 

особенности 

экономики 

России 

объяснять значение 

понятий: «отрасль»; 
«состав и структура 

хозяйства»; 

«факторы размещения»; 

«специализация»; 

«кооперирование»; 

«комбинирование»; 

«себестоимость»; 

размещение основных 

отраслей промышленности 

и сельского хозяйства; 

влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

окружающую среду 

приводить 

примеры, 

показывающие 

роль 

географической 

науки в решении 

социально-

экономических и 

геоэкологических 

проблем 

человечества; 

примеры 

практического 

использования 

географических 

знаний в 

различных 

областях 

деятельности; 

выдвигать и 

обосновывать на 

представлять 

информацию в 

различных 

формах 

(письменной и 

устной) и видах; 

работать с 

текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: 

составлять 

тезисный план, 

выводы, 

конспект, 

тезисы 

выступления, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой (текст в 

Учащийся должен 

обладать:граждан

ской позицией к 

ценностям народов 

России, 

готовностью и 

способностью 

вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

 

 



основе анализа 

комплекса  

источников 

информации 

гипотезы об 

изменении 

отраслевой и 

территориальной 

структуры 

хозяйства страны; 

обосновывать 

возможные пути 

решения проблем 

развития  

хозяйства России; 

выбирать 

критерии для 

сравнения, 

сопоставления, 

места страны в 

мировой 

экономике; 

объяснять 

возможности 

России в решении 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества; 

оценивать 

социально-

экономическое 

положение и 

перспективы 

развития России. 

таблицу, карту в 

текст и т. п.); 

использовать 

различные виды 

моделирования, 

исходя из 

учебной задачи; 

 

Региональна

я часть курса 

объяснять значение 

понятий: 

«районирование»;«специал

изация территории»; 

крупные географические 

регионы РФ и их 

территориальный  состав; 
объяснять: 
особенности территории, 

населения и хозяйства 

крупных географических 

регионов РФ, их 

специализацию и 

экономические связи; 

 

 

воспринимать и 

критически 

оценивать 

информацию 

географического 

содержания в 

научно-

популярной 

литературе и 

средствах 

массовой 

информации; 

объяснять 

закономерности 

размещения 

населения и 

хозяйства 

отдельных 

территорий в 

связи с 

природными и 

социально-

экономическими 

создавать 

собственную 

информацию и 

представлять ее 

в соответствии с 

учебными 

задачами; 

составлять 

рецензии, 

аннотации; 

выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного 

стиля при 

выступлении; 

вести 

дискуссию, 

диалог; 

находить 

Учащийся должен 

обладать:пониман

ием ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, правилами 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

основами 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления; 

эстетическим 

сознанием, 



факторами; 

оценивать 

возможные в 

будущем 

изменения 

географического 

положения 

России, 

обусловленные 

мировыми 

геодемографическ

ими, 

геополитическими 

и 

геоэкономическим

и изменениями, а 

также развитием 

глобальной 

коммуникационно

й системы; 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения. 

развитым через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Формы организации контроля. 

 

8. Устный контроль - фронтальный опрос, индивидуальный опрос.  

9. Письменный контроль — контрольная работа; выполнение письменных тестовых заданий; 

географические и терминологические диктанты по географии.  

10. Практические работы. 

 

Формы организации учебных занятий. 

11. Урок изучения нового материала – лекция, беседа, теоретических или практических 

самостоятельных работ (исследовательского типа), комбинированный (сочетание различных видов 

урока на одном уроке). 

12. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков - формирование умений и навыков, 

целевого применения усвоенного, самостоятельных работ, практических работ. 

13. Урок обобщения и систематизации – комбинированный.  

14. Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков - устная форма проверки 

(фронтальный, индивидуальный и групповой опрос), письменная проверка, зачет, практические 

работы, контрольная (самостоятельная) работа, комбинированный урок. 

15. Комбинированные уроки. 

Наименование 

раздела 

Краткое содержание Кол-

во  

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 



Раздел I. Общая 

характеристика 

населения 

и хозяйства 

России  
 

 

Место   России   в   мире. (3 ч)   

Политико-государственное 

устройство Российской 

Федерации. Географический 

взгляд на Россию: ее место в 

мире по площади территории, 

числу жителей, запасам и 

разнообразию природных 

ресурсов, политической роли в 

мировом сообществе, 

оборонному потенциалу. 

Функции административно-

территориального деления 

страны. Федерация и субъекты 

Федерации. Государственно-

территориальные и 

национально-территориальные 

образования. Федеральные 

округа. 

Географическое положение 

и границы России. Понятие 

«географическое 

положение», виды и уровни 

(масштабы) географического 

положения. Оценка 

северного географического 

положения России.  

Географическое положение 

как фактор развития 

хозяйства. Государственные 

границы России, их виды, 

значение. Государственная 

территория России.   

Морские   и   сухопутные   

границы,   воздушное   про-

странство и пространство 

недр, континентальный 

шельф и экономическая  

зона Российской Федерации.  

Особенности границ России. 

Страны — соседи России. 

Экономико- и транспортно-

географическое, геополити-

ческое и эколого-

географическое положение 

России. Особенности 

экономико-географического 

положения России, роль 

соседей 1-го порядка. Различия 

транспортно-географического 

положения отдельных частей 

страны. Роль Центральной и 

Западной Европы в 

формировании геоэколо-

гического положения России. 

Сложность геополитического 

и геоэкономического 

положения страны. 

32 Аналитическая 

деятельность 

Выявлять основные 

географические 

особенности России 

Сравнивать размеры и 

конфигура- 

цию государственной 

территории 

России и других стран 

(Канады, 

США и т. п.) на основе 

анализа карт 

и статистических данных. 

Оценивать 

достоинства и недостатки 

размеров и 

конфигурации 

государственной тер- 

ритории России. 

Сопоставлять раз- 

меры территории 

благоприятной для 

ведения хозяйства России и 

других 

крупнейших стран мира. 

Обсуждать 

различные точки зрения по 

оценке 

государственной территории 

России. 

Выявлять на основе 

анализа схемы 

преимущества и недостатки 

больших 

размеров территории 

страны. Вы- 

являть природные и 

экономические 

факторы развития 

Практическая  

деятельность . Сравнение 

географического 

положения России с 

другими странами. 

Анализ административно-

территориального деления 

России.  



Государственная территория 

России. Понятие о государ-

ственной территории страны, 

ее составляющие. Параметры 

оценки государственной 

территории. Российская зона 

Севера. Оценка запасов 

природных ресурсов на 

территории России 

 НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  (8 ч) 

Исторические особенности 

заселения и освоения 

территории России. Главные 

ареалы расселения восточных 

славян. Основные направления 

колонизации Московского 

государства. Формирование и 

заселение территории Русско-

го и Российского государства в 

XVI—XIX вв. 

Численность и естественный 

прирост населения. Числен-

ность населения России. 

Переписи населения. 

Динамике численности 

населения. Демографические 

кризисы. Особенности 

естественного движения 

населения в России. Поло 

возрастная структура 

населения. Своеобразие в 

соотношении мужчин и 

женщин в России и 

определяющие это 

своеобразие факторы. 

Численность мужского и 

женского населения и его 

динамика. Прогноз 

численности населения. 

Национальный состав 

населения России. Россия 

— многонациональное 

государство. Языковые 

семьи народов России. 

Классификация народов 

России по языковому при-

знаку. Наиболее 

многонациональные 

районы страны. Религии, 

исповедуемые в России. 

Основные районы 

распространения разных 

религий. 

Миграции населения. 

Понятие о миграциях. Виды 

миграций. Внутренние и 

внешние миграции. 

 Аналитическая 

деятельность 

Выявлять особенности 

формирования 

государственной территории 

Рос- 

сии, изменения ее границ, 

заселения 

и хозяйственного освоения 

на разных 

исторических этапах. 

Анализировать карты для 

определения исторических 

изменений границ 

Российского государства. 

Характеризовать 

изменения национального 

состава 

России, связанные с ростом 

ее 

территории. 

Подготавливать 

и обсуждать сообщения и 

презентации об основных 

этапах формирования 

Российского 

Определять место России в 

мире по 

численности населения на 

основе статистических 

данных. Анализировать 

графики изменения 

численности 

населения во времени с 

целью выявления тенденций 

в изменении темпов 

роста населения России.  

Практическая  

деятельность Составлять 

сравнительную харак-

теристику 

половозрастного состава 

населения регионов Рос-

сии.  

Характеристику 

особенностей 

миграционного движения 

населения России. 



Направления миграций в 

России, их влияние на 

жизнь страны. 

Городское и сельское 

население. Городские 

поселения. Соотношение 

городского и сельского 

населения. Размещение 

городов по территории 

страны. Различия городов по 

численности населения и 

функциям. Крупнейшие 

города России. Городские 

агломерации. Урбанизация. 

Сельские поселения. 

Средняя плотность 

населения в России. 

Географические 

особенности размещения 

российского населения. 

Основная зона расселения. 

Размещение населения в 

зоне Севера. 

 

 ГЕОГРАФИЯ 

ХОЗЯЙСТВА РОССИИ  

(1 ч) 

Что такое хозяйство страны 

и как его изучают географы. 

Понятие хозяйства страны и 

методы его оценки. Устройство 

хозяйства России. Отрасли 

хозяйства и Межотраслевые 

комплексы. Особенности 

функциональной и отраслевой 

структуры хозяйства России. 

Классификация 

историкоэкономических 

систем, регионы России с 

преобладанием 

их различных типов. 

Научный комплекс. Состав 

научного комплекса. 

География науки и 

образования. Основные 

районы, центры, города науки. 

Наукограды России. Научно-

производственные кластеры. 

Перспективы развития науки и 

образования. 

 Анализировать схемы 

отраслевой 

и функциональной 

структуры хозяйства России, 

определять их различия. 

Устанавливать черты 

сходства и 

отличия отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства России от 

хозяйств экономически 

развитых и 

развивающихся стран мира. 

Выделять типы 

историкогеографических 

систем регионов России на 

основе 

анализа тематических 

(экономических) карт 

 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС (3 ч) 

Роль, значение и проблемы 

развития машиностроения. 

Ведущая роль 

машиностроительного 

комплекса в хозяйстве. 

 Аргументировать 

конкретными 

примерами решающее 

воздействие 

машиностроения на общий 

уровень 

развития страны. 



Главная задача 

машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка 

отраслей по роли и 

назначению. Проблемы 

российского машиностроения. 

Факторы размещения 

машиностроительных 

предприятий. Современная 

система факторов размещения 

машиностроения. Ведущая 

роль наукоемкости как 

фактора размещения. Влияние 

специализации и 

кооперирования на органи-

зацию производства и 

географию машиностроения. 

География машиностроения. 

Особенности географии рос-

сийского машиностроения. 

Причины неравномерности 

размещения 

машиностроительных 

предприятий. 

Анализировать 

состав и связи 

машиностроительно- 

го комплекса.  

Осуждать проблемы 

современного этапа 

развития российского 

машиностроения 

Определять главные 

районы размещения 

предприятий трудоемкого и 

металлоемкого ма-

шиностроения. 

Анализировать 

зависимость между 

металлоемкостью и 

трудоемкостью 

продукции машиностроения 

  

 ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 

Роль, значение и проблемы 

ТЭК. Состав, структура и 

значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический ба-

ланс. Основные проблемы 

российского ТЭК. 

Топливная 

промышленность. Нефтяная 

и газовая промышленность: 

запасы, добыча, использование 

и транспортировка нефти и 

природного газа. Система 

нефте- и газопроводов. 

География переработки нефти 

и газа. Влияние нефтяной и 

газовой промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

нефтяной и газовой 

промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и 

добыча угля. Использование 

угля и его значение в 

хозяйстве России. Способы 

добычи и стоимость угля. 

Воздействие угольной 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы 

 Наносить на контурную 

карту основ- 

ные районы добычи нефти и 

газа и 

крупнейшие нефте- и 

газопроводы. 

Сопоставлять карту 

размещения 

предприятий нефтяной и 

газовой 

промышленности с картой 

плотности 

населения, формулировать 

выводы. 

Составлять характеристику 

одного 

из нефтяных бассейнов и 

газодобывающих районов по 

картам и статистическим 

материалам. 

Устанавливать 

экономические следствия 

концентрации запасов нефти 

и газа на востоке 

страны, а основных 

потребителей 

на западе. Высказывать 

мнение о 

воздействии нефтяной и 

газовой 

промышленности и других 

отраслей 

ТЭК на состояние 

окружающей среды и мерах 



производства электроэнергии. 

Типы электростанций, их 

особенности и доля в про-

изводстве электроэнергии. 

Нетрадиционные источники 

энергии. Энергетические 

системы. Влияние отрасли на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

электроэнергетики. 

по ее охране. Проводить 

сопоставительный анализ 

величины 

добычи угля в основных 

угольных 

бассейнах на основе 

статистических 

материалов и карт.  

 КОМПЛЕКСЫ, 

ПРОИЗВОДЯЩИЕ 

КОНСТРУКЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ 

ВЕЩЕСТВА (7 ч) 

Состав и значение 

комплексов. Понятие о 

конструкционных 

материалах. Традиционные и 

нетрадиционные 

конструкционные 

материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. 

Роль в хозяйстве. Черная и 

цветная металлургия — 

основные особенности 

концентрации, 

комбинирования, 

производственного процесса 

и влияние на окружающую 

среду; новые технологии. 

Факторы размещения 

предприятий 

металлургического 

комплекса. Черная 

металлургия. Черные 

металлы: объемы и 

особенности производства. 

Факторы размещения. 

География металлургии 

черных металлов. Основные 

металлургические базы. 

Влияние черной металлургии 

на окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

Цветная металлургия. 

Цветные металлы: объемы и 

особенности производства. 

Факторы размещения 

предприятий. География 

металлургии цветных 

металлов: основные 

металлургические базы и 

центры. Влияние цветной 

металлургии на 

окружающую среду. 

 Формулировать главные 

факторы 

размещения предприятий 

черной металлургии. 

Сопоставлять по картам 

географию месторождений 

железных 

руд и каменного угля с 

размещением 

крупнейших центров черной 

металлургии. Приводить 

примеры (с использованием 

карты атласа) различных 

вариантов размещения 

предприятий черной 

металлургии. Наносить 

на контурную карту главные 

метал- 

лургические базы. 

Высказывать мне- 

ние о причинах сохранения 

за сталью 

роли главного 

конструкционного 

материала. 

Составлять характеристику 

одной из 

металлургических баз по 

картам и 

статистическим материалам. 

Обсуждать проблемы 

современного этапа 

развития российской черной 

металлургии и перспективы 

ее развития  Находить 

информацию (в Интернете 

и других источниках) об 

использовании цветных 

металлов в хозяйстве и 

причинах возрастания 

потребности в них. 

Сопоставлять по картам 

географию 

месторождений цветных 

металлов с размещением 

крупнейших центров 

цветной металлургии. 

Выявлять главную 



Перспективы развития 

отрасли. 

Химико-лесной комплекс. 

Химическая 

промышленность. Состав 

химико-лесного комплекса. 

Химическая 

промышленность: состав, 

место и значение в 

хозяйстве. Роль химизации 

хозяйства. Отличия 

химической 

промышленности от других 

промышленных отраслей. 

Факторы размещения 

предприятий химической 

промышленности. 

Группировка отраслей 

химической 

промышленности. Основные 

факторы размещения 

предприятий. География 

важнейших отраслей 

химической 

промышленности. 

Химические базы и 

химические комплексы. 

Влияние химической 

промышленности на 

окружающую среду. 

Перспективы развития 

отрасли. 

Лесная промышленность. 

Лесные ресурсы России, их 

география. Состав и продукция 

лесной промышленности, ее 

место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения 

предприятий. География 

важнейших отраслей.  

закономерность в 

размещении предприятий 

цветной 

металлургии тяжелых 

металлов. Сопоставлять 

карты атласа «Цветная 

металлургия» и 

«Электроэнергетика», 

устанавливать главный 

фактор 

размещения выплавки 

алюминия и 

крупнейших центров 

алюминиевого 

производства. Обсуждать 

проблемы 

современного этапа 

развития российской 

цветной металлургии и 

перспективы ее развития 

Выявлять направления 

использования древесины в 

хозяйстве, ее главных 

потребителей. Определять 

по 

картам атласа 

географическое положение 

основных районов 

лесозаготовок и 

лесопромышленных 

комплексов. 

 АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС (АПК) (3 ч) 

Состав и значение 

АПК. Агропромышленный 

комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Звенья 

АПК. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные 

угодья, их структура. 

 Земледелие и 

животноводство. 

Полеводство. Зерновые и 

технические культуры. 

Назначение зерновых и 

 Анализировать схему 

«Состав 

агропромышленного 

комплекса России», 

устанавливать звенья и 

взаимосвязи 

агропромышленного 

комплекса. 

Проводить сравнительный 

анализ 

сельскохозяйственных 

угодий России с 

сельскохозяйственными 

угодьями других стран 

(регионов), 

комментировать 

полученные результаты. 

Выявлять существенные 



технических культур, их 

требования к 

агроклиматическим 

ресурсам. Перспективы 

развития земледелия. 

Отрасли животноводства, их 

значение и география. 

Перспективы развития 

животноводства. 

Пищевая и легкая 

промышленность. Особенности 

легкой и пищевой 

промышленности. Факторы 

размещения предприятий и 

география важнейших 

отраслей. Влияние легкой и 

пищевой промышленности на 

окружающую среду, 

перспективы развития. 

черты 

отличия сельского хозяйства 

от других отраслей 

экономики 

Устанавливать долю 

пищевой и легкой 

промышленности в общем 

объеме промышленной 

продукции. Высказывать 

мнение о причинах 

недостаточной 

обеспеченности населения 

отечественной продукцией 

легкой и 

пищевой промышленности и 

их 

неконкурентоспособности 

 ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ 

КОМПЛЕКС (4 ч) 

Состав комплекса. Роль 

транспорта. 

Инфраструктурный комплекс: 

состав, место и значение в 

хозяйстве. Понятие об услугах. 

Классификации услуг по 

характеру и видам, 

периодичности потребления и 

распространенности. Виды и 

работа транспорта. 

Транспортные узлы и 

транспортная система. Типы 

транспортных узлов. Влияние 

на размещение населения и 

предприятий. 

Железнодорожный и 

автомобильный транспорт. 

Показатели развития и 

особенности 

железнодорожного и 

автомобильного транспорта. 

География российских 

железных и автомобильных 

дорог. Влияние на 

окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Водный и другие виды 

транспорта. Показатели 

развития и особенности 

морского транспорта. 

География морского 

транспорта, распределение 

флота и портов между 

бассейнами. Влияние на 

окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Показатели развития и 

 устанавливать звенья и 

роль отдельных отраслей 

комплекса. Сравнивать 

долю инфраструктурного 

комплекса 

в экономике разных стран. 

Сравнивать виды 

транспорта по ряду 

показателей (скорость, 

себестоимость, грузооборот, 

пассажирооборот, 

зависимость от погодных 

условий, степень 

воздействия на 

окружающую среду) 

на основе анализа 

статистических 

данных. Выявлять 

преимущества и 

недостатки каждого вида 

транспорта.  

Анализировать 

достоинства и недостатки 

железнодорожного 

транспорта. Устанавливать 

по картам причины ведущей 

роли железнодорожного 

транспорта в России. 

Определять по 

статистическим данным 

долю железнодорожного 

транспорта в транспорт- 

ной работе страны. 

Анализировать 

достоинства и недостатки 

автомобильного транспорта. 

Определять по 

статистическим данным 

долю автомобильного 



особенности речного 

транспорта. География 

речного транспорта, 

распределение флота и портов 

между бассейнами, 

протяженность судоходных 

речных путей. Влияние 

речного транспорта на 

окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Показатели развития и 

особенности авиационного 

транспорта. География 

авиационного транспорта. 

Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития. 

Трубопроводный транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство. Рекреационное 

хозяйство.  

транспорта 

Сравнивать по 

статистическим данным 

уровень развития отдельных 

видов связи в России и 

других странах. 

Анализировать 

территориальные 

различия в уровне 

телефонизации 

районов России. 

Определять 

территориальные различия в 

обеспеченности 

жильем районов России.  

Раздел II. 

Характеристика 

географических 

районов России  
 

РАЙОНИРОВАНИЕ 

РОССИИ (1 ч) 
Районирование России. 

Районирование — 

важнейший метод географии. 

Виды районирования.  

ЗАПАДНЫЙ 

МАКРОРЕГИОН — 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ 

 (1 ч) 

Общая характеристика. Состав 

макрорегиона. Особенности 

географического положения. 

Природа и природные ресурсы. 

Население. Хозяйство. Место и 

роль в социально 

экономическом развитии 

страны. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ  

(5 ч) 

Состав, природа, историческое 

изменение географического 

положения. Общие проблемы. 

Центральная Россия и 

Европейский Северо-Запад — 

межрайонный комплекс. 

Особенности исторического 

развития. Характер 

поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные 

ресурсы. 

Население и главные черты 

хозяйства. Численность и 

динамика численности 

населения. Размещение 

населения, урбанизация и 

34 Выявлять на основе 

анализа карт 

особенности 

географического поло- 

жения макрорегиона, 

специфику территориальной 

структуры расселения 

и хозяйства, этнического и 

религиозного состава 

населения 

Оценивать положительные 

и отрицательные стороны 

географического 

положения Центральной 

России. 

Устанавливать характер 

воздействия 

географического положения 

на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства 

Анализировать схемы и 

статистические 

материалы, отражающие 

качественные и 

количественные параметры 

населения, формулировать 

выводы. Составлять 

описания и характеристики 

населения на основе анализа 

разных 

источников информации, в 

том числе 

карт.  

Решать практические и 

познавательные задачи, 



города. Народы и религии. 

Занятость и доходы населения. 

Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли 

промышленности: 

машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая.  

используя различные 

показатели, 

характеризующие 

население.  

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-

ЗАПАД (3 ч) 
Северо-Западный район: 

состав, ЭГП, население. Состав 

района. Особенности 

географического положения, 

его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. 

География природных 

ресурсов. Численность и 

динамика численности 

населения. Размещение 

населения, урбанизация и 

города. Санкт-Петербургская 

агломерация. Народы и 

религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли 

промышленности: 

машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая 

промышленность. Отраслевая и 

территориальная структура 

Санкт-Петербурга. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления   

развития. Историко-

культурные памятники района. 

 Устанавливать характер 

воз- 

действия географического 

положе- 

ния на природу, жизнь 

людей и хо- 

зяйство. Выявлять и 

анализировать 

условия для развития 

хозяйства. 

Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических и 

социально- 

экономических 

тематических карт, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности развития 

хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. 

Анализировать 

схемы и статистические 

материалы, 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3 

ч) 

Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 

Состав района. Физико- и 

экономико-географическое 

положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности 

географии природных 

ресурсов: Кольско-Карельская 

и Тимано-Печорская части 

района. 

Население. Численность и 

динамика численности 

населения. Размещение 

населения, урбанизация и 

города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

География важнейших 

 Оценивать положительные 

и отрицательные стороны 

географического 

положения. Устанавливать 

характер 

воздействия 

географического положения 

на природу, жизнь людей и 

хозяйство. 

 Выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства. 

Проводить 

сопоставительный 

анализ различных по 

содержанию 

физико-географических карт 

для установления 

природных различий 

западной и восточной частей 

Европейского Севера. 



отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной организации. 

Географические аспекты 

основных экономических, 

социальных и экологических 

проблем. Место и роль района 

в социально-экономическом 

пространстве страны. 

Составлять простой 

и сложный план 

воспроизведения 

материала.  

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И 

КРЫМ (3 ч) 
Географическое положение, 

природные условия и 

ресурсы. Состав 

Европейского Юга. Физико- 

и экономико-географическое 

положение, его влияние на 

природу. Хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность и 

динамика численности 

населения. Естественный 

прирост и миграции. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. 

Народы и религии, традиции 

и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной организации. 

Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: 

пищевая, машиностроение, 

топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления 

развития. 

 Оценивать положительные 

и отрицательные стороны 

географического 

положения Европейского 

Юга. Устанавливать 

характер воздействия 

географического положения 

на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявлять 

и анализировать условия для 

развития хозяйства. 

Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических карт 

для установления 

природных различий 

северной и южной 

частей Европейского Юга. 

Устанавливать причинно-

следственные 

связи на основе анализа 

карт: между 

особенностями строения 

земной коры и составом 

минеральных ресурсов, 

между особенностями 

строения 

земной коры и рельефом,  

 ПОВОЛЖЬЕ (Зч) 

Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. 

Состав Поволжья. Физико- и 

экономико-географическое 

положение, его влияние на 

природу, хозяйство и Жизнь 

населения. 

Население. Численность и 

динамика численности 

населения. Естественный 

прирост и миграции. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы 

и религии, традиции и 

культура. 

 Выявлять 

и анализировать условия для 

развития хозяйства. 

Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических карт 

для установления 

природных различий 

северной и южной, западной 

и 

восточной частей Поволжья. 

Устанавливать причинно-

следственные 

связи на основе анализа 

карт: между 



Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной организации. 

Ведущие отрасли 

промышленности: 

машиностроение, химическая, 

нефтяная и газовая 

промышленность, пищевая 

промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. 

Основные направления 

развития. 

особенностями строения 

земной коры и составом 

минеральных ресурсов, 

между особенностями 

строения 

земной коры и рельефом, 

между климатом и 

обеспеченностью водными 

ресурсами, между климатом 

и природной зональностью, 

между особенностями 

природной зональности 

и обеспеченностью 

биологическими 

ресурсами. 

 

 УРАЛ (3 ч) 

Географическое положение, 

природные условия и 

ресурсы. Состав Урала. 

Физико- и экономико-

географическое положение, 

его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и 

динамика численности 

населения. Естественный 

прирост и миграции. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. 

Народы и религии, традиции 

и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной организации. 

Ведущие отрасли 

промышленности: 

металлургия, машиностроение, 

химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития 

 Выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства.  

Проводить сопоставление 

различных по содержанию 

физико-географических карт 

для установления изменения 

природных условий 

Уральского района по 

направлениям 

с севера на юг, с запада на 

восток, от подножий гор к 

их вершинам. 

Устанавливать на основе 

анализа карт 

причинно-следственные 

связи: между особенностями 

строения земной 

коры и составом 

минеральных ресурсов, 

между особенностями 

строения 

земной коры и рельефом, 

между климатом и 

обеспеченностью водными 

ресурсами.  

 ВОСТОЧНЫЙ 

МАКРОРЕГИОН — 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (2 ч) 

Общая характеристика. Состав 

макрорегиона. Особенности 

географического положения. 

Природа и природные ресурсы. 

Население. Хозяйство. Место и 

роль в социально-

экономическом развитии 

страны. 

 Проводить 

сопоставительный анализ 

различных 

по содержанию физико-

географических карт для 

установления природных 

различий северной и южной, 

частей Западной Сибири. 

Составлять 

простой и сложный план 

воспроизведения материала.  



ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ (3 ч) 
Этапы, проблемы и 

перспективы развития 

экономики. Историко-

географические этапы 

формирования региона. 

Формирование сети городов. 

Рост населения. Урало-Кузнец-

кий комбинат. Транспортные 

проблемы развития региона. 

Сокращение численности 

населения. Снижение доли 

обрабатывающих производств. 

Основные перспективы 

развития. 

Западная Сибирь. Состав 

района, его роль в хозяйстве 

России. Природно-

территориальные комплексы 

района, их различия. Полоса 

Основной зоны заселения и 

зона Севера — два района, 

различающиеся по характеру 

заселения, плотности, 

тенденциям и проблемам 

населения. Кузнецко-

Алтайский и Западно-

Сибирский подрайоны: 

ресурсная база, география 

основных отраслей хозяйства. 
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ (3 ч) 
Восточная Сибирь. Состав 

района, его роль в хозяйстве 

России. Характер поверхности 

территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные 

зоны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы 

и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

Ангаро-Енисейский и 

Забайкальский подрайоны. 

Ведущие отрасли 

промышленности: топливная, 

химическая, 

электроэнергетика, черная 

металлургия, машиностроение. 

Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития. 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК (3 ч) 
Дальний Восток. Состав 

района, его роль в хозяйстве 

страны. Характер поверхности 

Составлять 

описания и характеристики 

особенностей природы на 

основе анализа 

карт, схем, диаграмм. 

Находить 

информацию (в Интернете и 

других источниках) и 

подготавливать сообщения 

(презентации) о природе и 

природно-ресурсной базе 

подрайонов 

Западной Сибири. 

Решать практические и 

познавательные задачи, 

работать с системой 

вопросов и заданий, 

контурными картами. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи на 

основе анализа 

карт: между  особенностями 

земной коры и составом 

минеральных ресурсов, 

между особенностями 

строения земной коры и 

рельефом, 

между климатом и 

обеспеченностью 

водными ресурсами, между 

климатом и природной 

зональностью, 

между особенностями 

природной 

зональности и 

обеспеченностью 

биологическими ресурсами 

Составлять на основе 

анализа 

карт сравнительную 

характеристику 

компонентов природы 

северной и 

южной частей района, 

устанавливать 

черты сходства и различия; 

оценивать в сравнении 

обеспеченность частей 

района природными 

ресурсами. 

Составлять описания и 

характеристики 

особенностей природных 

компонентов Восточной 

Сибири на основе анализа 

карт, схем, диаграмм. 

Проводить сопоставление 



территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные 

зоны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика 

численности населения. 

Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы 

и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли 

промышленности: цветная 

металлургия, пищевая 

промышленность, топливно-

энергетический комплекс. 

Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические 

проблемы. Основные 

направления развития. 

 

различных 

по содержанию физико-

географических и 

социально-экономических 

тематических карт, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи и закономерности 

развития хозяйства.  

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Раздел I. Общая характеристика населения и 

хозяйства России 
32 

2 Раздел II. Характеристика географических 

районов России 
34 

 Итого  66 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

10 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 

Тема 1. Традиционные и новые методы в географии. Географические 

прогнозы. 

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их 

использование в разных сферах человеческой деятельности. Современные направления 

географических исследований. Источники географической информации, ГИС. 

Географические прогнозы как результат географических исследований. 

Тема 2. Географическая культура  

Элементы географической культуры: географическая картина мира, 

географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных 

профессий. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Тема 1. Географическая среда.  

Географическая среда как геосистема; факторы, её формирующие и 

изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, её 

изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. 

Проблема сохранения ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа 

1 Классификация ландшафтов с использованием источников географической 

информации. 

Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы. 

Опасные природные явления, климатические изменения, повышение уровня. 

Мирового океана, загрязнение окружающей среды «Климатические беженцы». 

Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географических 

наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из объектов 

целей устойчивого развития Объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа 

1 Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными 

природными явлениями/глобальными изменениями климата/загрязнением Мирового 

океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения/исследования. 

Тема 4. Природные ресурсы и их виды.  

Особенности размещения природных ресурсов мира. Природно-ресурсный 

капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. 

Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: 

нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные 

ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, 

перспективы их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. 

Обезлесение — его причины и распространение. Роль природных ресурсов Мирового 

океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечества и 

перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы 

1 Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по 

источникам географической информации. 

2 Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных 

ресурсов. 



 

Раздел 3. Современная политическая карта 

Тема 1. Политическая география и геополитика.  

Политическая карта мира и изменения, на ней происходящие. Новая 

многополярная модель политического мироустройства, очаги геополитических 

конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как 

евразийского и приарктического государства. 

Тема 2. Классификации и типология стран мира.  

Основные типы стран: критерии их выделения Формы правления государства и 

государственного устройства. 

 

РАЗДЕЛ 4. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Тема 1. Численность и воспроизводство населения. 

Численность населения мира и динамика её изменения. Воспроизводство 

населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем социально-

экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение 

населения). Демографическая политика и её направления в странах различных типов 

воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы  

1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности 

населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору 

обучающихся). 

2 Объяснение особенности демографической политики в странах с различным 

типом воспроизводства населения.  

Тема 2. Состав и структура населения.  

Возрастной и половой состав населения мира. Структура занятости населения в 

странах с различным уровнем социально-экономического развития. Этнический состав 

населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. 

Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы 

распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе 

географических наук. Современные цивилизации, географические рубежи 

цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы  

1 Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов 

воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид.  

2 Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе 

анализа различных источников географической информации.  

Тема 3. Размещение населения. 

Географические особенности размещения населения и факторы, его 

определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. 

Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: 

типы и формы. Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных 

социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа  

1 Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского 

населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных.  

Тема 4. Качество жизни населения.  

Качество жизни населения как совокупность экономических, социальных, 

культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие 



качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный 

показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа 

1 Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных 

регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации. 

 

РАЗДЕЛ 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное 

географическое разделение труда.  

Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. 

Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирового 

хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового 

хозяйства Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации. Условия формирования международной специализации стран и роль 

географических факторов в её формировании. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическом 

разделении труда.  

Практическая работа  

1 Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран. 

Тема 2. Международная экономическая интеграция и глобализация 

мировой экономики.  

Международная экономическая интеграция Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные экономические союзы Глобализация мировой экономики и 

её влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов 

Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики.  

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства.  

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных 

видов сырьевых и топливных ресурсов Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, 

природного газа и угля.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, 

«энергопереход» География отраслей топливной промышленности Крупнейшие 

страны-производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля 

Организация стран-экспортёров нефти Современные тенденции развития отрасли, 

изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, 

«зелёная энергетика» Мировая электроэнергетика Структура мирового производства 

электроэнергии и её географические особенностиэ Быстрый рост производства 

электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию 

«возобновляемой» энергетики Воздействие на окружающую среду топливной 

промышленности и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой 

экономике.  

Металлургия мира Географические особенности сырьевой базы чёрной и 

цветной металлургии Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и 

алюминия Современные тенденции развития отрасли Влияние металлургии на 

окружающую среду Место России в мировом производстве и экспорте цветных и 

чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира Ведущие страны-производители и 

экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 



Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира Ведущие 

страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии 

органического синтеза Ведущие страны-производители деловой древесины и 

продукции целлюлозно-бумажной промышленности Влияние химической и лесной 

промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа  

1 Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и 

структуры производства электроэнергии в мире. 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности 

земельными ресурсами Земельный фонд мира, его структура Современные тенденции 

развития отрасли Органическое сельское хозяйство. Растениеводство География 

производства основных продовольственных культур Ведущие экспортёры и 

импортёры Роль России как одного из главных экспортёров зерновых культур.  

Животноводство Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. 

Рыболовство и аквакультура: географические особенности.  

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа 

2 Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры 

продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт Основные международные магистрали и 

транспортные узлы Мировая система НИОКР Международные экономические 

отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие Мировая торговля 

и туризм.  

 

 

 

11 класс 

6. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: 

зарубежная Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие 

черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран 

субрегионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа  

1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных 

субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя). 

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, 

Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая 

экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства 

стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).  

Практическая работа 

1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных 

видов продукции. 



Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), 

общая экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-

географического положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства 

стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, 

Бразилии).  

Практическая работа  

1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и 

Бразилии на основе анализа географических карт. 

Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 

Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа  

1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии.  

Тема 5. Австралия и Океания.  

Австралия и Океания: особенности географического положения. Австралийский 

Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-

географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности 

природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом 

разделении труда.  

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и 

геодемографической карте мира.  

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития 

России. 

Практическая работа  

1. Изменение направления международных экономических связей. России в 

новых экономических условиях. 

 

РАЗДЕЛ 7. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, 

демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины 

роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне 

социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами, и 

причина её возникновения.  

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Глобальные 

экологические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека 

на природу и влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. 

Проблема глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных 

бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита 

водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации 

земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения 

Мирового океана и освоения его ресурсов.  



Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, 

роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость 

переоценки человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся 

экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие 

России в решении глобальных проблем.  

Практическая работа  

1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на 

основе анализа различных источников географической информации и участия России в 

их решении. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

— осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

— принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

— готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

— готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; патриотического 

воспитания: 

— сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

— ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

— идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу;  



Духовно-нравственного воспитания: 

— осознание духовных ценностей российского народа; 

— сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

— способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; 

— ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; эстетического воспитания: 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

— способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

— убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

— готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

Физического воспитания: 

— сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе 

безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

— потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

— активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; трудового воспитания: 

— готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

— готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

— готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

Экологического воспитания: 

— сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; 

— планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

— умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических 

знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

— расширение опыта деятельности экологической направленности;  

Ценности научного познания: 



— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

— совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира для применения различных 

источников географической информации в решении учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

— осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность в географических науках 

индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

— самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут 

быть решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

— устанавливать существенный признак или основания для 

сравнения, классификации географических объектов, процессов и явлений и 

обобщения; 

— определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

— разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с 

учётом предложенной географической задачи; 

— вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

— координировать и выполнять работу при решении географических задач в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

— креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, 

имеющих географические аспекты; 

Базовые исследовательские действия: 

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических географических задач, применению различных 

методов познания природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

— владеть видами деятельности по получению нового географического знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов; 

— владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

— формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

— выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

— давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 



— уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

— уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

Работа с информацией: 

— выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами 

географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации 

информации различных видов и форм представления; 

— выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с 

учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т д.); 

— оценивать достоверность информации; 

— использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в 

том числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

— владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности; 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

Общение: 

— владеть различными способами общения и взаимодействия; 

— аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

— сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы; 

— развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов с использованием языковых средств; 

Совместная деятельность: 

— использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

— принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

— оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

— самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

— давать оценку новым ситуациям; 

— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

— делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 



— оценивать приобретённый опыт; 

— способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

Самоконтроль: 

— давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

— оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

— использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

— самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

— саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

— внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

— эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

— социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты 

Принятие себя и других: 

— принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

— признавать своё право и право других на ошибки; 

— развивать способность понимать мир с позиции другого человека 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: 

приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает 

участие современная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, 

в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и 

использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и 

взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, новую 

многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения 

основных религий; приводить примеры наиболее крупных стран по численности 

населения и площади территории, стран, имеющих различное географическое 

положение, стран с различными формами правления и государственного устройства, 



стран-лидеров по производству основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и 

транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, 

водных ресурсов;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, 

субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический 

взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том 

числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства 

(объёмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и др ) и 

важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, 

характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество 

жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников 

географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности 

минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием 

источников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том 

числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для 

классификации ландшафтов с использованием 

источников географической информации; устанавливать взаимосвязи между 

социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между 

природными условиями и размещением населения, в том числе между глобальным 

изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между 

развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные 

природные явления и противостоять им; устанавливать взаимосвязи между значениями 

показателей рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни 

и возрастной структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и 

особенностями их влияния на окружающую среду; формулировать и/или обосновывать 

выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, 

государство, политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство, воспроизводство населения, демографический 

взрыв, демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав 

населения, структура населения, экономически активное население, индекс 

человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции 

населения, «климатические беженцы», расселение населения, демографическая 

политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая 

интеграция, международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, 



глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные 

экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи 

проведения наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения/исследования;  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и 

сравнивать по географическим картам различного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 

различные методы познания для решения практико-ориентированных задач;  

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации 

из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных 

территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в 

различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др ) 

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и 

территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; формулировать выводы и заключения на основе анализа 

и интерпретации информации из различных источников; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать 

различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том 

числе: объяснять особенности демографической политики в странах с различным 

типом воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в 

уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние 

природноресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства 

отдельных стран; использовать географические знания о мировом хозяйстве и 

населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, 



определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и 

геоэкологических процессов; оценивать изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный 

капитал одной из стран с использованием источников географической информации, 

влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития основных отраслей 

мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, 

изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение 

содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения 

их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и 

общества: различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, 

повышения уровня Мирового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных 

регионах мира, изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне; 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 

№ Изучаемый раздел Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

(ПЛАТФОРМЫ) 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. География как 

наука  

2 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38 

1.1. Тема 1. Традиционные и 

новые методы в географии. 

Географические прогнозы 

 

1 час https://m.edsoo.ru/7f413b38  

1.2. Тема 2. Географическая  

культура  

1 час https://m.edsoo.ru/7f413b38 

2. Раздел 2. 

Природопользование  и 

геоэкология  

6 часов https://m.edsoo.ru/7f413b38 

2.1 Тема 1. Географическая 

среда 

 

1 час https://m.edsoo.ru/7f413b38 

2.2. Тема 2. Естественный и 

антропогенный ландшафты  

1 час https://m.edsoo.ru/7f413b38 

2.3 Тема 3. Проблемы 

взаимодействия человека 

и природы 

 

2 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38 

https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38


№ Изучаемый раздел Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

(ПЛАТФОРМЫ) 

1 2 3 4 

2.4 Тема 4. Природные ресурсы 

и их виды. 

2 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38 

3. Раздел 3. Современная 

политическая карта  

3 часа  

3.1 Тема 1. Политическая 

география и геополитика  

1 час https://m.edsoo.ru/7f413b38 

3.2 Тема 2. Классификации и 

типология стран мира  

2 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38  

4.  Раздел 4. Население мира  7 часов   

4.1 Тема 1. Численность и 

воспроизводство населения 

 

2 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38  

4.2 Тема 2. Состав и структура 

населения. 

2 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38  

4.3 Тема 3. Размещение 

населения 

2 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38  

4.4 Тема 4. Качество жизни 

населения  

1 час https://m.edsoo.ru/7f413b38  

5. Раздел 3. Мировое 

хозяйство  

11 часов  

5.1 Тема 1. Состав и структура 

мирового хозяйства. 

Международное 

географическое разделение 

труда 

2 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38  

5.2 Тема 2. Международная 

экономическая интеграция 

и глобализация мировой 

экономики  

1 час https://m.edsoo.ru/7f413b38  

5.3 Тема 3. География главных 

отраслей мирового 

хозяйства. 

Промышленность мира  

6 часов https://m.edsoo.ru/7f413b38  

 Тема 4. Сельское хозяйство 

мира  

2 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38  

 Тема 5. Сфера услуг. 

Мировой транспорт  

3 часа https://m.edsoo.ru/7f413b38  

 Обобщение по теме: 

«География главных 

отраслей мирового 

хозяйства» 

1 час  

 ИТОГО 34  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗПУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Названи

е раздела 

Предметные результаты Метапредметн

ые результаты 

Личностные 

результаты 
Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Зарубеж

ная 

Европа 

Оценивать сложную 

историю (две 

мировые войны, 

конфронтация 

НАТО И ОВД, 

изменения в 90-е 

годы) 

Место Зарубежной 

Европы: небольшая 

территория и 

численность 

населения, 

ограниченный 

природно –

ресурсный 

потенциал, крупный 

экономический и 

военный потенциал, 

большой 

геополитический 

вес. 

Политическую 

карту и изменения 

на ней во второй 

половине 20 века. 

освоение системы 

географических 

знаний о 

целостном, 

многообразном и 

динамично 

изменяющемся 

мире, взаимосвязи 

природы, 

населения и 

хозяйства на всех 

территориальных 

уровнях, 

географических 

аспектах 

глобальных 

проблем 

человечества и 

путях их решения; 

методах изучения 

географического 

пространства, 

разнообразии его 

объектов и 

процессов. 

самостоятель

но 

определять 

цели своего 

обучения,  

ставить и 

формулирова

ть для себя 

новые задачи 

в учёбе и 

познавательн

ой 

деятельности

, развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательн

ой 

деятельности

; 

 

сформиров

анность 

ответствен

ного 

отношения 

к учёбе, 

готовности 

и 

способнос

ти к 

саморазвит

ию и 

самообраз

ованию на 

основе 

мотивации 

к 

обучению 

и 

познанию.  

 

Зарубеж

ная 

Азия. 

Австрал

ия 

Выявлять 

Характерные 

особенности Азии 

как древнейшего 

региона. 

Региональные 

отличия в 

сравнении с 

Европой. 

Оценивать 

Природно –

ресурсный 

потенциал. 

Сравнивать 

С Европой 

Определять 

Особенности 

владение 

умениями сочетат

ь глобальный, 

региональный и 

локальный 

подходы для 

описания и анализа 

природных, 

социально-

экономических, 

геоэкологических 

процессов и 

явлений; Знать 

Огромный 

территориальный 

ресурс. 

Огромный 

планировать  

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативн

ые, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач; 

сформирова

нность 

целостного 

мировоззре

ния, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

науки, 

развитие 

познаватель

ной 

активности 

и 

общественн



«азиатского типа» 

населения в 

сравнении с 

Европой. 

Выявление 

Роли Азии в 

современном мире. 

Определять 

Место в мировом 

хозяйстве 

Читать и 

анализировать 

карты. 

Называть 

Особенности 

духовной и 

материальной 

культуры как 

пример 

географического 

наследия Азии. 

Находить и 

приводить примеры 

Примеры, 

характеризующие 

особенности 

природно – 

ресурсного 

потенциала 

зарубежной Азии. 

Отбирать и 

аргументировано 

доказывать 

Особенности 

специфики 

«азиатского типа 

населения» 

Называть 

Основные причины 

резко возросшей 

роли Азиатского 

региона в мире, 

приводя аргументы 

и доказательства. 

Искать и 

отбирать необходим

ые источники 

информации 

Ставить 

учебные задачи; 

природно –

ресурсный 

потенциал ( 

региональные 

различия, 

территориальные 

сочетания, высокая 

степень 

концентрации в 

пределах 

нескольких стран). 

«Азиатский тип» 

населения ( 

огромная 

численность, 

контрасты в 

размещении, 

пестрота 

национального 

состава, 

преобладание с/х 

населения, 

специфическая 

урбанизация, 

мощные миграции 

населения). 

Преобладание 

мужского 

населения. 

«Мировая 

деревня». 

Древние азиатские 

цивилизации 

Перекрёсток 

религий, место 

формирования 

великих речных 

цивилизаций. 

Пример 

гармоничного 

существования 

природы и 

человека, опыт 

выживания в 

сложных 

природных 

условиях. 

Особенности 

экономики: 

-контрасты в 

 ой 

практики; 

 



формулировать 

проблемные 

вопросы; выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий; 

Систематизировать 

и 

структурировать ин

формацию; 

определять 

проблему и способы 

ее решения; 

формулировать 

проблемные 

вопросы, искать 

пути решения 

проблемной 

ситуации. 

Составлять 

реферативные 

работы. 

комплексные, 

сравнительные или 

проблемные 

характеристики 

стран и регионов 

Европы. 

 

уровне развития 

-противоречивость 

(сочетание 

традиционного и 

самого 

современного 

производства) 

-сохраняющаяся 

сырьевая 

специализация 

большинства стран 

-незрелая 

территориальная 

структура 

-место стран в 

МГРТ 

-Японская 

(восточноазиаткая) 

модель развития 

Африка 

Уметь 
Определять 

Место Африки в 

современном мире 

на основе 

аналитической 

работы со 

статистикой, 

картами 

Выявление 

Специфических 

особенностей 

населения, его 

структуры, 

расселения. 

Структуры 

африканского 

хозяйства и причин 

социально – 

экономической 

отсталости. 

Работать 

С разными видами 

текстов ( учебным 

и внетекстовым 

компонентом) – 

научно – 

популярными, 

публицистическим

и, 

художественными. 

Составлять 

Тезисный план, 

выводы, конспект; 

Переводить 

Информацию из 

одного вида в 

другой ( текст в 

таблицу, карту в 

текст…) 

Выступать 

Перед аудиторией, 

соотносить 

свои 

действия с 

планируемы

ми 

результатами

, 

осуществлят

ь контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата; 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенн

ых условий и 

требований, 

готовность к 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательн

ой, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследователь



Оценивать 

Вклад африканских 

цивилизаций в 

мировую на основе 

работы с 

различными 

источниками 

информации, в т.ч. 

интернетресурсами. 

Определять 

Основные черты 

географической 

специфики, 

отличающих 

Африку от всех 

других материков 

(работа с текстом 

учебника). 

Выделять 

Субрегионы 

Африки, 

отличающиеся 

географическими 

особенностями. 

Объяснять 

Факторы, 

определившие 

экономическое 

лидерство ЮАР на 

Африканском 

континенте. 

Значение основных 

понятий и 

представлений 

темы. 

 

придерживаясь 

определённого 

стиля при 

выступлении 

Вести 

Дискуссию, диалог 

Выбирать 

критерии для 

сравнения, 

анализа, 

обосновывать их. 

Представлять 

Информацию в 

различных видах: 

текст, презентация 

и т. д. 

Выявлять 

Причинно – 

следственные 

связи. 

Высказывать 

аналитические и 

оценочные 

суждения об 

особенностях 

социально – 

экономического 

развития 

отдельных стран, 

отраслях их 

международной 

специализации 

Формулировать об

общающие выводы 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющей

ся 

ситуацией; 

 

ской, 

творческой и 

других видов 

деятельности; 

 

Северна

я 

Америк

а 

Знать: 

Численность и 

воспроизводство. 

Роль иммиграции в 

формировании 

американской 

нации, 

национальной и 

религиозной 

культуры, 

«плавильный 

котел» и «лоскутное 

одеяло», 

Размещение населе

Знать: 
Формирование 

единого 

хозяйственного 

комплекса США и 

Канады. 

Международные 

производства 

(американо – 

канадские): с/х 

машиностроение, 

автомобилестроени

е, военное 

производство; их 

владеть 

основами 

самоконтрол

я и 

самооценки, 

применять 

эти навыки 

при 

принятии 

решений; 

 

сформирова

нность 

гражданской 

позиции к 

ценностям 

народов 

мира, 

готовности 

и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 



ния. 

Урбанизация и её 

особенности. 

Города, 

агломерации, 

мегалополисы. 

Американский тип 

города. 

Сельское население. 

 

география 

Интеграционное 

объединение 

НАФТА 

Сравнительные 

экономические 

показатели США и 

Канады 

 

нем 

взаимопони

мания; 

 

Латинск

ая 

Америк

а 

Объяснять значение 

основных понятий и 

представлений 

темы 

Читать и 

анализировать карт

ы, картосхемы, 

диаграммы 

Называть 

географические 

особенности 

субрегионов и 

отдельных стран 

Объяснять 

закономерности их 

формирования и 

развития 

Находить и 

приводить 

примеры, 

характеризующие 

отличительные 

особенности стран 

региона 

Аргументировано 

доказывать изменен

ия в структуре и 

географии 

хозяйства 

Составлять комплек

сные, 

сравнительные, 

проблемные 

характеристики 

стран региона 

Выявлять 

Причинно – 

следственные связи, 

специфику 

социально – 

нать: 
Латинская 

Америка – от 

традиционных 

отраслей хозяйства 

к современной 

индустриализации 

через 

импортозаменяющ

ий тип к экспортно 

– ориентированной 

модели 

экономического 

развития. 

Основные 

типы географическ

ого рисунка 

размещения 

промышленности: 

в трёх крупнейших 

странах 

субрегиона, внутри 

страны – в одном и 

нескольких 

центрах. 

Факторы, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

современной 

экономики 

Состав 

Мезоамерики, её 

ГП 

 

давать 

определения 

понятий, 

создавать 

обобщения, 

устанавливат

ь аналогии, 

классифицир

овать, 

самостоятель

но выбирать 

основания и 

критерии для 

классификац

ии, 

устанавливат

ь причинно-

следственны

е связи, 

делать 

умозаключен

ия и выводы;  

создавать, 

применять и 

преобразовы

вать знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач; 

 

сформирова

нность 

гражданской 

позиции к 

ценностям 

народов 

мира, 

готовности 

и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания 



экономического 

развития отдельных 

стран 

Россия в 

совреме

нном 

мире 

Составлять 

Комплексную 

географическую 

характеристику 

стран Центрально-

Восточной Европы: 

таблицы, 

картосхемы. 

Объяснять 

Процесс 

Балканизации. 

Искать и 

отбирать необходим

ые источники 

информации 

Ставить 

учебные задачи; 

формулировать 

проблемные 

вопросы; выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий; 

Систематизировать 

и 

структурировать ин

формацию; 

определять 

проблему и способы 

ее решения; 

формулировать 

проблемные 

вопросы, искать 

пути решения 

проблемной 

ситуации. 

Составлять 

реферативные 

работы. 

комплексные, 

сравнительные или 

проблемные 

характеристики 

стран и регионов 

Европы. 

Делать 

компьютерные 

геополитической и 

геоэкономической 

ситуации в России, 

других странах и 

регионах мира, 

тенденций их 

возможного 

развития; 

Знать 

Региональную 

общность стран 

Центрально-

Восточной 

Европы, 

обусловленную: 

Историей, 

современным 

статусом, 

политической 

перспективы. 

Оценивать и 

объяснять 

Ресурсообеспеченн

ость отдельных 

стран региона, 

Их 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации 

Проблему 

национальной 

идентификации и 

национальной 

независимости 

Гипертрофированн

ость национальной 

проблемы и 

отличительные 

региональные 

особенности 

Территориальную 

концентрацию 

населения и 

производства, 

степень 

природных, 

антропогенных и 

спокойно и 

разумно 

относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматриват

ь их как 

ресурс 

собственного 

развития; 

понимания  

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и: 

патриотизма

, уважения к 

Отечеству. 

 



презентации. 

Высказывать 

аналитические и 

оценочные 

суждения об 

особенностях 

социально – 

экономического 

развития отдельных 

стран, отраслях их 

международной 

специализации 

Формулировать обо

бщающие выводы 

техногенных 

изменений 

отдельных 

территорий. 

Каким образом 

будет развиваться 

ход событий.  

Глобаль

ные 

проблем

ы 

человеч

ества 

Выявлять 

Отличительные 

особенности разных 

типов проблем на 

основе работы с 

различными 

источниками 

информации. 

Выявлять 

Регионы с 

проблемами 

отсталости, 

бедности и голода. 

Причины, 

породившие данные 

проблемы. 

Можно ли 

накормить всех 

людей. 

Основные виды 

продовольствия. 

География сытости 

и голода в 

современном мире. 

Пути решения этих 

проблем; как 

увеличить 

производство 

продовольствия. 

Объяснять 

Причины 

возникновения 

энергетической и 

сырьевой проблем. 

Проблема 

исчезновения 

Знать 
Понятия темы 

«глобалистика», 

«глобальная 

проблема», 

устойчивое 

развитие. 

Классификацию 

глобальных 

проблем: 

политические, 

экономические, 

социальные. 

Макросоциоприро

дные системы и их 

динамику. 

Пути решения. 

Устойчивое 

развитие – один из 

возможных путей 

решения. 

Конверсия – 

демилитаризация 

военной 

экономики. 

Понимать 

Тесную 

взаимосвязь и 

взаимообусловлен

ность глобальных 

проблем. 

Глобальные 

проблемы –

проблемы, 

имеющие 

общечеловеческий 

составлять 

классифицир

ованные и 

сравнительн

ые таблицы и 

схемы, 

опорные 

конспекты; 

 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

правилами 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях; 

основ 

экологическ

ой 

культуры, 

соответству

ющей 

современно

му уровню 

экологическ

ого 

мышления;  

готовность к 

научно-

техническом

у 

творчеству, 

владение 

достоверной 

информацие

й о 

передовых 



некоторых 

ресурсов. 

Пути решения 

данной проблемы. 

Энергосберегающие 

и 

материалосберегаю

щие технологии. 

Понимать 

Экологическая 

проблема – 

результат 

обострения всех 

других глобальных 

проблем. 

География и 

специфика 

географии 

экологических 

проблем. 

Уметь 
Аргументировано 

объяснять 

причины обострени

я глобальных 

проблем во второй 

половине 20 века. 

Доказывать на 

примерах 

взаимосвязи 

глобальных 

проблем в мире. 

Приводить 

примеры наиболее 

важных глобальных 

проблем в мире, 

аргументируя их 

географию. 

характер, 

оказывающие 

влияние на 

социально – 

экономическое 

развитие всего 

мира.? 

Анализировать и 

делать выводы 

Война – это 

неизбежность 

классового 

общества 

Это закономерная 

необходимость 

любого 

государства? 

Особенность 

человеческой 

натуры? 

Влияние 

милитаризма на 

жизнь многих 

стран. 

Отбирать и 

анализировать 

Материалы 

периодической 

печати и СМИ для 

изучения войны и 

мира. 

 

достижения

х и 

открытиях 

мировой и 

отечественн

ой науки, 

заинтересов

анность в 

научных 

знаниях об 

устройстве 

мира и 

общества; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

Название  

раздела 

Краткое содержание Кол-во  

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

 

II.Региональная 

часть курса 

Тема 6. 

«Зарубежная 

Европа» 

Общая характеристика. Зарубежная 

Европа как один из ведущих 

регионов мира. Площадь территории 

и границы. Особенности ЭГП. 

Природные условия и ресурсы. 

Население: численность и 

воспроизводство, миграции, 

национальный состав, основные 

религии. Место региона в мировом 

хозяйстве. Промышленность 

зарубежной Европы. Сельское 

хозяйство зарубежной Европы: 3 

типа. Непроизводственная сфера. 

Транспортная система. 

Географический рисунок расселения 

и хозяйства.  

ФРГ как самое мощное государство 

в Европе. Место в мировом 

хозяйстве. Уровень развития 

промышленности, основные отрасли. 

Внешние экономические связи. 

 

8  Аналитическая 

деятельность 

Оценивать 

информацию из 

учебника и карт. 

Формирование 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

предметного 

содержания. 

Выявление 

природных условий и 

ресурсов Европы. 

Сопоставление 

типов сельского 

хозяйства. Европы. 

Приводить 

примеры отраслей 

промышленности ФРГ 

и экономических 

партнеров.  

Тема 7. 

«Зарубежная 

Азия. 

Австралия» 

Общая характеристика. Зарубежная 

Азия как быстро развивающийся 

регион. Размеры территории и 

границы. Отличительные черты 

ЭГП, Политическая карта региона 

новейшего времени. Природные 

условия и ресурсы. Население: 

регион с наибольшей численностью 

населения. Демографическая 

ситуация и демографическая 

политика в субрегионах. Зарубежная 

Азия – родина трех религий. 

Главные очаги внешних миграций.  

  Пять главных центров мирового 

хозяйства в регионе. Главные 

промышленные районы. 

Особенности сельского хозяйства 

региона. 

  Китай. Размеры территории и ЭГП. 

Административно-территориальное 

устройство Китая. Китай – первая в 

11 Формирование 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

предметного 

содержания.  

Выявление  
отличительных черт 

ЭГП, природных 

условий и ресурсов. 

Сопоставление  
субрегионов  

Зарубежной Азии. 

Приводить 

примеры отраслей 

промышленности 

Индии. 

Объяснять 

причины 

экономического чуда 

Китая, понятие 



мире страна по численности 

населения. Быстрые темпы роста 

экономики. Экономическое чудо 

Китая.  

  Япония. Территория Японии, 

границы и ЭГП. Территориальная 

структура хозяйства. 

Индия. Территория, границы и ЭГП. 

Главные отрасли легкой 

промышленности. Сельское 

хозяйство. 2 главные с\ х зоны. 

«Коридоры роста». 

Австралия. Основные черты 

населения. Хозяйство. Главные 

внутренние различия. 

 

«коридоры роста» 

Индии, главные 

различия внешней и 

периферийной зон 

Японии. 

Практическая 

деятельность  

Сравнение двух 

экономических зон 

Китая. 

Сопоставление 

картосхемы 

международных 

экономических связей 

Японии. 

Составление 

картосхемы 

международных 

экономических связей 

Австралии.  

Тема 8. 

«Африка» 

Общая характеристика. 

Колониальное прошлое Африки. 

Африка – регион демографического 

взрыва. Хозяйство. 

ЮАР - страна с двойной 

экономикой. 

2 Выявление  
отличительных черт 

ЭГП, природных 

условий и ресурсов. 

Объяснять 

причины двойной 

экономики. 

Тема 9. 

«Северная 

Америка» 

      Общая характеристика. 

Особенности ЭГП. Природные 

условия и ресурсы. Население 

северной Америки: численность и 

воспроизводство населения, 

национальный состав населения, 

основные религии.  Размещение 

населения. 

Промышленность. Увеличение 

зависимости от импорта. Основные 

черты топливной промышленности, 

электроэнергетики, черной 

металлургии, машиностроения. 

География с\х. Пояса с/х. 

Транспортная система США. 

Внешние экономические связи. 

Макрорегионы США, главные 

туристические районы, развитие 

международного туризма. 

Канада. Размеры территории и ЭГП. 

Социальные различия между Югом 

и Севером. 

 

5 Аналитическая 

деятельность 

Оценивать 

информацию 
полученную из 

печатных и 

электронных 

источников  

Приводить 

примеры внешних 

экономических 

партнеров. 

Классифицировать 

макрорегтоны США. 

Анализировать 

карты макрорегионов. 

Практическая 

деятельность  

Сравнивать два 

макрорегиона США.  



Тематическое планирование 

 

Тема 10. 

«Латинская 

Америка» 

Общая характеристика региона. 

Субрегионы. Население. Тип 

воспроизводства. Этнический 

состав. Крупнейшие городские 

агломерации. Понятие о 

латиноамериканском типе города. 

Крупнейшие городские 

агломерации.  

   Общая характеристика хозяйства. 

Горнодобывающая 

промышленность. Главные центры. 

 «Большая тройка стран». 

Бразилия – самая большая страна 

Латинской Америки. Ключевая 

страна развивающихся стран. 

Стратегия освоения внутренних 

районов. Главные транспортные 

новостройки. 

2 Аналитическая 

деятельность 

Оценивать 

информацию 
полученную из 

печатных и 

электронных 

источников  

Приводить 

примеры стран разных 

типов воспроизводства 

Классифицировать 

население мира по 

половому, возрастному, 

этническому, 

религиозному составу. 

Практическая 

деятельность  

Сравнивать 2 страны 

Латинской Америки. 

Тема 11. «Россия 

в современном 

мире» 

  Место России в мировой политике. 

Россия как один из глобальных 

лидеров, определяющих мировую 

политическую повестку дня. Место 

России в мировом природно-

ресурсном потенциале. Россия в 

мировом процессе. Экологическая 

обстановка в России. 

  Экономика России на мировом 

фоне. Два этапа в её развитии.  

  Место России в мировом сельском 

хозяйстве. Место России в мировой 

транспортной системе.  

3 Аналитическая 

деятельность 

Оценивать 

информацию 
полученную из разных 

источников 

информации 

Анализировать 

особенности 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России. 

 Составлять план 

урока. 

Тема 12. 

«Глобальные 

проблемы 

человечества» 

Процесс глобализации. Понятие о 

глобальных проблемах.  

Классификация глобальных 

проблем. Приоритетные глобальные 

проблемы. Другие глобальные 

проблемы.  Взаимосвязь глобальных 

проблем. Глобальные прогнозы 

развития человечества на 

ближайшую и отдалённую 

перспективу.  

Понятие о стратегии устойчивого 

развития природы и общества. Три 

главных компонента устойчивого 

развития. 

2 Аналитическая 

деятельность 

Приводить 

приоритетных 

глобальных проблем. 

Классифицировать 

глобальные проблемы 

Объяснять 

понятия устойчивое 

развитие, прогноз. 



№ Наименование раздела Количество часов 

1 Зарубежная Европа 8 

2 Зарубежная Азия. Австралия 11 

3 Африка 2 

4 Северная Америка 5 

5 Латинская Америка 2 

6 Россия в современном мире 3 

7 Глобальные проблемы человечества 3 

 итого 34 
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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по химии  для 8 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС OOO) утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897, на основании следующих нормативных 

документов и научно-методических рекомендаций: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями).  

 Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

389 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями от 29.06.2011 №85, 25.12.2013 №72, 24.11.2015 №81) 

 Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020г. «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2..4 3598-20 « Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». 

 Программа среднего (полного) общего образования по химии. 8-9 классы.  (Химия. 8-9 

классы: Рабочие программы к УМК    О.С. Габриелян: учебно-методическое пособие / 

сост. Т. Д. Гамбурцева. – 3-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2015). 

 Основная образовательная программа основного общего образования (с изменениями от 

2022 г.) 

Изучение базового курса в основной школе ориентировано на использование 

учебно-методического комплекта, который соответствует образовательной программе 

Средней школы № 85: 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. / О. С. 

Габриелян – М: «Дрофа», 2019.  

     Программа по химии составлена с учётом общих целей изучения курса, определённых 

Федеральным государственным общеобразовательным стандартом содержания основного 

общего образования и отражённых в его примерной программе курса химии. 

 

Согласно учебному плану Средней школы № 85 на 2023-2024 учебный год на 

изучение химии в 8 классе выделяется 68 ч (2 часа в неделю) 

В системе предмета «Химия» (8 класс) реализует следующие цели:  

формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины 

мира; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенство-

вание;  

формирование гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения и 

быту, и трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также форми-

рование отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельно-

сти; 
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 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

 Для достижения поставленных целей изучения химии   в 9 классе необходимо 

решение следующих практических задач: 

 дать представление о веществах, составе и строении, их свойствах и биологическом 

значении; 

 обеспечить овладение системой важнейших понятий химии, химической номенклатурой и 

химической символикой (химическими формулами и уравнениями);  

 сформировать представление о химической реакции, условиях и способах управления 

реакциями; 

 обеспечит овладение знание о применении веществ, безопасном обращении с веществами 

в повседневной жизни, в быту, в сельском хозяйстве, в промышленности; 

 способствовать развитию интереса к предмету химии, познавательных и творческих 

способностей детей. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

2) гражданского воспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3) ценности научного познания: 

мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, 

соответствующие современному уровню развития науки и составляющие основу для 

понимания сущности научной картины мира, представления об основных 
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закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли 

химии в познании этих закономерностей;  

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по химии, 

необходимые для объяснения наблюдаемых процессов и явлений, познавательной, 

информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы 

с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

5) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 

предметных знаний по химии, осознанный выбор индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 

общественных интересов и потребностей, успешной профессиональной деятельности и 

развития необходимых умений, готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 

а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, для повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов химии, экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 

процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-научных учебных 

предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 

целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

умения использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, 

устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения 

отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии для классификации 

химических веществ и химических реакций, устанавливать причинно-следственные связи 
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между объектами изучения, строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, 

по аналогии), делать выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемые в химии модельные представления – химический знак (символ элемента), 

химическая формула и уравнение химической реакции – при решении учебно-

познавательных задач, с учётом этих модельных представлений выявлять и 

характеризовать существенные признаки изучаемых объектов – химических веществ и 

химических реакций, выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях. 

Базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а 

также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности 

высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов, умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, 

исследования, составлять отчёт о проделанной работе. 

Работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически 

оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

определённого типа, приобретение опыта в области использования информационно-

коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта 

на состояние окружающей природной среды. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

умения задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

умения представлять полученные результаты познавательной деятельности в устных 

и письменных текстах; делать презентацию результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств 

веществ, учебного проекта); 

умения учебного сотрудничества со сверстниками в совместной познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта 

общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые 

штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненной работы и другие). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах – 

веществах и реакциях, оценивать соответствие полученного результата заявленной цели, 

умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные 

обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для 

предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.  

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), 

валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, 

молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, 

оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, 

ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, 

массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень 

окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в 

неорганических соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 

Периодической системе, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно--молекулярного учения, закона Авогадро; 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических 

элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-

группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в таблице 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

число электронов и распределение их по электронным слоям); 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций; 
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прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-

-следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, 

естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с 

определённой массовой долей растворённого вещества, планировать и проводить 

химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

 

Содержание программы учебного предмета «Химия 8 класс» 

Введение (4 ч) 

    Химия как часть естествознания. Предмет химии Методы познания в химии: наблюде-

ние, эксперимент, моделирование. Источники химической информации, ее получение, 

анализ и представление ею результатов.  

     Понятие о химическом элементе и фор мах его существования: свободных атомах, про-

стых и сложных веществах, Превращения веществ Отличие химических реакций от физи-

ческих явлений Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения 

из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении 

химической науки — работы М В. Ломоносова, А.М. Бутлерова. Д.И. Менделеева. 

     Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молеку-

лярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на 

основе его формулы.  

     Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды. группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие 

для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта — Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и 

изделий из них на основе алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение 

известковой воды. 

Лабораторные опыты: Л.О. № 1 «Сравнение свойств твердых кристаллических веществ 

и растворов». Л.О. №2 «Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового 

спирта с фильтровальной бумаги». 

Тема 1. Атомы химических элементов (9 ч) 

      Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строе-

нии атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома.  

      Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Периодическая система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева и строение атомов — физический смысл порядкового номера 
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элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа протонов в ядре атома — об-

разование новых химических элементов.       

         Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия химический элемент. Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий протон, 

нейтрон, относительная атомная масса. 

       Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых пе-

риодов. Понятие о завершенном электронном уровне. Изменение числа электронов на 

внешнем электронном уровне атома химического элемента - образование положительных 

и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование 

бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаи-

модействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных мо-

лекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и струк-

турные формулы.  

       Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соедине-

ний неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о ва-

лентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление 

формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле би-

нарного соединения.  

       Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кри-

сталлов. Понятие о металлической связи. 

 Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты: Л.О. № 3 «Моделирование принципа действия сканирующего 

микроскопа». Л.О. № 4 «Изготовление моделей молекул бинарных соединений» 

Контрольная работа № 1 по теме: «Атомы химических элементов». 

Тема 2. Простые вещества (6 ч) 

        Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Положение металлов и 

неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.  

       Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водоро-

да, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, 

кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса.  

      Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых ве-

ществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металличе-

ские и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия.  

      Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газо-

образных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и ки-

ломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломоляр-

ный объемы газообразных веществ. 

        Расчеты с использованием понятий количество вещества, молярная масса, молярный 

объем газов, число Авогадро. 

Демонстрации. Образцы металлов. Получение озона. Образцы белого и серого олова, бе-

лого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 

моль. Молярный объем газообразных веществ. 
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Лабораторные опыты. Л. О. № 5 «Ознакомление с коллекцией металлов». Л.О. № 6 

«Ознакомление с коллекцией неметаллов». 

Тема 3. Соединения химических элементов (14 ч) 

        Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение сте-

пени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных со-

единений, общий способ их названий.  

        Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Со-

ставление их формул.  

         Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их со-

став и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Пред-

ставители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

        Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях.  

       Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски ин-

дикаторов. 

        Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость со-

лей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

       Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы 

кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических реше-

ток.  

       Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свой-

ства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV)- Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его 

окраски в различных средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты. Л.О. № 7 «Ознакомление с коллекцией оксидов». Л.О. № 8 «Озна-

комление со свойствами аммиака». 

 Л.О. № 9 «Качественная реакция на углекислый газ». Л.О. № 10«Определение pH раство-

ров кислоты, щелочи и воды». Л.О. № 11 «Определение pH лимонного и яблочного соков 

на срезе плодов». Л.О. № 12 «Ознакомление с коллекцией солей». Л.О. № 13 «Ознакомле-

ние с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление мо-

делей кристаллических решеток». Л.О. № 14 «Ознакомление с образцом горной породы». 

Контрольная работа № 2 по теме: «Соединения химических элементов». 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12 ч) 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристал-

лизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование.  

      Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горе-

ния. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.  

      Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и ко-

эффициентов. Составление уравнений химических реакций.  

       Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Рас-
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четы с использованием понятия доля, когда исходное вещество дано в виде раствора с за-

данной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю при-

месей.  

       Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые 

и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, 

реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до кон-

ца.  

       Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электро-

лиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметал-

лов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие гидрокси-

ды. Реакции замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидро-

лиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода 

или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых ве-

ществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение маг-

ния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 

гидроксида меди (И) и его разложение при нагревании; 

г) растворение полученного гидроксида в кислотах; 

д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение пер-

манганата калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и ка-

талазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. Л.О. № 15 «Прокаливание меди в пламени спиртовки». Л.О. № 16 

«Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом». 

Контрольная работа № 3 по теме: «Изменения, происходящие с веществами». 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (5 ч) 

I. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за измене-

ниями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 3. 

Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. При-

готовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 ч) 

      Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидра-

тах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твер-

дых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства.  

      Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Меха-

низм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитиче-

ской диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

      Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения ре-

акций. Реакции обмена, идущие до конца.      Классификация ионов и их свойства.  

      Кислоты, их классификации. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории элек-

тролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодей-

ствие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодей-

ствие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция 
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нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств кислот.  

     Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодей-

ствие щелочей с оксидами неметаллов. Обобщение сведений об оксидах, их классифика-

ции и свойствах.  

       Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неор-

ганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции.    Определение степеней 

окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена 

 и окислительно восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

     Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окисли-

тельно-восстановительных реакций 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации Движенце окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди 

(II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной коды. 

Лабораторные опыты.  № 17 «Взаимодействие растворов хлорида натрия н нитрата сере-

бра».  Л.О. № 18 «Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кисло-

тами». Л.О. № 19 «Взаимодействие кислот с основаниями». Л.О. № 20 «Взаимодействие 

кислот с оксидами металлов». Л.О. № 21 «Взаимодействие кислот с металлами». Л.О. № 

22 «Взаимодействие кислот с солями». № 23 «Взаимодействие щелочей с кислотами». 

Л.О. № 24 «Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов». Л.О. № 25 «Взаимодей-

ствие щелочей с солями». Л.О. № 26 «Получение и свойства нерастворимых оснований». 

Л.О. № 27 «Взаимодействие основных оксидом с кислотами. Л.О. № 28«Взаимодействие 

основных оксидов с водой». 

с металлами». Л.О. № 29 «Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами». Л.О.  № 30 

«Взаимодействие кислотных оксидов с водой».  

 Л.О. № 31 «Взаимодействие солей с кислотами». Л.О. № 32 «Взаимодействие солей с ще-

лочами». Л.О. № 33 «Взаимодействие солей с солями». Л.О. № 34 «Взаимодействие рас-

творов солей с металлами».  

Контрольная работа № 4 по теме: Растворение. Растворы. Свойства растворов электроли-

тов. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (1ч) 

Решение экспериментальных задач.  

Итоговый обобщение (1ч).  

Свойства изученных классов неорганических веществ. Генетическая взаимосвязь между 

классами неорганических веществ. Применение веществ, безопасное обращение с веще-

ствами 
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Тематическое планирование 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Кол-во часов.  

Программа 

основного 

общего 

образования 

по химии. 8-9 

классы.  

О.С. 

Габриеляна, 

А.В. Купцовой 

Кол-во 

часов. 

Рабочая 

программа 

Из них  

Лаб. 

опыты 
Практ. 

работы. 

Контр. 

работы 

1 Введение 4 4   2 

2 Тема № 1.  Атомы химических 

элементов 

9 9 - 

 

1 2 

3 Тема № 2.  Простые вещества 6 6 - - 2 

4 Тема № 3. Соединения 

химических элементов 

14 14 - 1 8 

5 Тема № 4. Изменения, 

происходящие с веществами 

12 12 - 1 2 

6 Тема № 5. Химический 

практикум № 1 "Простейшие 

операции с веществами" 

5 5 5 - - 

7 Тема № 6. Растворение. 

Растворы. Свойства растворов 

электролитов 

16 16 - 1 18 

8 Тема № 7. Химический 

практикум № 2 "Свойства 

растворов электролитов" 

1 1 1 - - 

9 Итоговое обобщение 1 1 - - - 

 Итого 68 68 6 4 34 

 

  

Перечень практических работ 

№ Тема 

1. Практическая работа № 1. Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами. 

2. Практическая работа № 2. Признаки химических реакций. 

3. Практическая работа № 3 Приготовление раствора сахара и расчет его массовой 

доли в раствор 

4. Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач 

5.  Домашний эксперимент. Наблюдения за изменениями, происходящими с 

горящей свечой, и их описание   

6.  Домашний эксперимент. Анализ почвы и воды 

7. Практическая работа №6  «Свойства растворов электролитов» 

 



13 

 

 

 

Перечень итоговых проверочных работ по темам 

№ Тема 

 

Вид проверки 

1.  Атомы химических элементов. Контрольная работа № 1 

2.   Соединения химических элементов. Контрольная работа № 2 

3.    Изменения, происходящие с веществами. Контрольная работа № 3 

4.    Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов. 

Контрольная работа № 4 

 

Перечень лабораторных опытов 

№ Тема 

 

1. Лабораторный опыт № 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ 

и растворов. 

2. Лабораторный опыт № 2.  Сравнение скорости испарения воды и спирта по 

исчезновению их капель на фильтровальной бумаге. 

3. Лабораторный опыт № 3.  Моделирование принципа действия сканирующего 

микроскопа 

4. Лабораторный опыт № 4.  Изготовление моделей молекул бинарных соединений 

5. Лабораторный опыт № 5.  Изготовление6 модели, иллюстрирующей свойства 

металлической связи 

6. Лабораторный опыт № 6.  Ознакомление с коллекцией металлов 

7. Лабораторный опыт № 7.  Ознакомление с коллекцией неметаллов 

8. Лабораторный опыт № 8.  Ознакомление с коллекцией оксидов 

9. Лабораторный опыт № 9.  Ознакомление со свойствами аммиака 

10. Лабораторный опыт № 10.  Качественная реакция на углекислый газ 

11. Лабораторный опыт № 11.  Определение рН растворов кислоты, щелочи, воды 

12. Лабораторный опыт № 12.  Определение рН лимонного и яблочного соков на 

срезе плодов 

13. Лабораторный опыт № 13.  Ознакомление с коллекцией солей 

14. Лабораторный опыт № 14.  Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом 

кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток 

15. Лабораторный опыт № 15.  Ознакомление с образцом горной породы 

16. Лабораторный опыт № 16.  Прокаливание меди в пламени спиртовки 

17. Лабораторный опыт № 17.  Замещение меди в растворе хлорида меди (II) 

железом. 

18. Лабораторный опыт № 18.  Взаимодействие раствора хлорида натрия и нитрата 

серебра 

19. Лабораторный опыт № 19.  Получение нерастворимого гидроксида и 

взаимодействие его с кислотами 

20. Лабораторный опыт № 20.  Взаимодействие кислот с основаниями 

21. Лабораторный опыт № 21.  Взаимодействие кислот с оксидами металлов 
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22. Лабораторный опыт № 22.  Взаимодействие кислот с металлами 

23. Лабораторный опыт № 23.  Взаимодействие кислот с солями 

24. Лабораторный опыт № 24.  Взаимодействие щелочей с кислотами 

25. Лабораторный опыт № 25.  Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов 

26. Лабораторный опыт № 26.  Взаимодействие щелочей с солями 

27. Лабораторный опыт № 27.  Получение и свойства нерастворимых оснований 

28. Лабораторный опыт № 28.  Взаимодействие основных оксидов с кислотами  

29. Лабораторный опыт № 29.  Взаимодействие основных оксидов с водой 

30. Лабораторный опыт № 30.  Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами 

31. Лабораторный опыт № 31.  Взаимодействие кислотных оксидов с водой 

32. Лабораторный опыт № 32.  Взаимодействие солей с кислотами 

33. Лабораторный опыт № 33.  Взаимодействие солей с щелочами 

34. Лабораторный опыт № 34.  Взаимодействие солей с солями 

35. Лабораторный опыт № 35.  Взаимодействие растворов солей с металлами 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

1.  Габриелян О. С.,  Купцова А. В. Программа основного общего образования по химии. 

8—9 классы //Химия. 7-9 классы: Рабочие программы. /   ;     сост. Т.Д. Гамбургцева. – 3-е 

изд., стереотип. учеб. - метод. пособие. М.: Дрофа, 2015. 

2.  Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. / О. С. 

Габриелян – М: «Дрофа», 2013.  

3.  Купцова А. В. Диагностические работы. / А. В. Купцова М.: Дрофа, 2012. 

4.  Габриелян О. С. Тетрадь для оценки качества знаний по химии к учебнику О.С. Га-

бриеляна «Химия. 8 класс, А. В. Купцова - М.; Дрофа, 2012. 

5. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. 8 класс. / О. С. Габриелян. Н.П. Воскобой-

никова, А.В. Яшукова – М.: Дрофа, 2012. 

6. Габриелян О.С. Контрольные и проверочные работы. 8 класс. / О. С. Габриелян – М.: 

Дрофа, 2012. 

7. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 класс. / Т.В. Смирнова, С.А. 

Сладков - М.: Дрофа, 2012. 

8. Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе. 8 класс. / О.С. Габриелян, Н.Н. 

Рунов, В.И. Толкуно. - М.: Дрофа, 2012 

9. Стрельникова Е.Н. Химия тематические тесты. 8 класс. / Сост. Е.Н. Стрельникова, В.Ю. 

Мишина. – М.: ВАКО, 2016 

Интернет ресурсы: 

1. Химическая энциклопедия – Режим доступа: http://www.xumuk.ru/; 

2. Описания химических веществ и отраслей науки – Режим доступа: 

http://chemistry.narod.ru/; 

3. Алгоритмы решения задач – Режим доступа: http://www.alhimikov.net/; 

4. Тесты по химии – Режим доступа: http://schoolchemistry.by.ru/; 

5. Видео-опыты по химии – Режим доступа: http://chemistry-chemists.com/; 

6. Электронная библиотека – Режим доступа: http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/; 

7. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам О.С.   Габриеляна) – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/.  

8.  Материалы к уроку – Режим доступа: http://him.1september.ru/urok. 

9.  Центр дистанционного образования – Режим доступа: www.edios.ru; 
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    Рабочая программа по химии разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

OOO) утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. №1897. Изучение базового курса в основной школе ориентировано на использование 

учебно-методического комплекта, который соответствует образовательной программе 

Средней школы № 85. 

 

УМК: Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. / 

О. С. Габриелян – М: «Дрофа», 2019. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 9 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС OOO) утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897, на основании следующих нормативных 

документов и научно-методических рекомендаций: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 389 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011 №85, 

25.12.2013 №72, 24.11.2015 №81) 

 Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 

30.06.2020г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2..4 3598-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 28.12.2018 года № 345 с изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 № 233 

 Программа среднего (полного) общего образования по химии. 8-9 классы.  

(Химия. 8-9 классы: Рабочие программы к УМК    О.С. Габриелян: учебно-

методическое пособие / сост. Т. Д. Гамбурцева. – 3-е изд., стереотип.  – М.: 

Дрофа, 2017. ). 

 Основная образовательная программа основного общего образования  

(с изменениями от 2022г.) 

Изучение базового курса в основной школе ориентировано на использование 

учебно-методического комплекта, который соответствует образовательной программе 

Средней школы № 85: Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. / О. С. Габриелян – М: «Дрофа», 2019.  

     Программа по  химии  составлена с учётом общих целей изучения курса, определённых 

Федеральным государственным общеобразовательным стандартом содержания основного 

общего образования и отражённых в его примерной  программе курса химии. 

Курс химии 9 класса начинается с обобщения знаний учащихся по курсу 8 класса, ос-

новой которого является Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о химических реакциях и 

их классификации — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, и способах управления химическими процессами. Затем рассматриваются общие 

свойства металлов и неметаллов. Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных 

металлов и галогенов (простых веществ и соединений галогенов), как наиболее ярких 

представителей этих классов элементов, и их сравнительная характеристика. В курсе по-

дробно рассматриваются состав, строение, свойства, получение и применение отдельных, 
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важных в хозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2—3-го перио-

дов. 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены специфи-

кой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являют-

ся изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабо-

чей программе нашли отражение основные содержательные линии предмета: 

   вещество — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

    химическая реакция — знание о превращениях одних веществ в другие, условия 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

   применение веществ — знание и опыт безопасного обращения с веществами в по-

вседневной жизни, в быту, в сельском хозяйстве, в промышленности и т. д.; 

   язык химии — владение системой важнейших понятий химии, химической номен-

клатурой 

 и химической символикой (химическими формулами и уравнениями). 

Основными идеями предлагаемого курса являются: 

 материальное единство веществ окружающего мира, их тесная генетическая связь; 

 познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; объ-

ективность и познаваемость законов природы; 

   объясняющая и прогностирующая роль теоретических знаний для объяснения фак-

тологического материала; возможность управления химическими превращениями 

веществ, использование экологически безопасных производств и защита окружа-

ющей среды от загрязнения на основе химических знаний; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам че-

ловека и общества в целом. Содержание курса химии основной школы позволяет сфор-

мировать у обучающихся не только познавательные ценности, но и другие компоненты 

системы ценностей: труда и быта, коммуникативные, нравственные, эстетические. 

Основным результатом познавательного отношения к миру в культуре является уста-

новление смысла и значения содержания объектов и явлений природы. Таким образом, 

познавательная функция учебного предмета «Химия» заключается в способности его со-

держания концентрировать в себе как знания о веществах и химических явлениях, так и 

познавательные ценности, которые проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, объек-

тивности и достоверности; 

 понимании сложности и бесконечности процесса познания (на примере исто-

рии химических открытий); 

 отношении к химическим знаниям как одному из компонентов культуры че-

ловека наряду с другими естественно-научными знаниями. 

Ценностные ориентиры содержания курса химии в сфере труда и быта связаны с форми-

рованием у обучающихся: 
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 уважительного отношения к труду как творческой деятельности, позволяю-

щей применять знания на практике, трудовой деятельности как естественной 

физической и интеллектуальной потребности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни, сохранения и поддержа-

ния собственного здоровья и здоровья окружающих; соблюдения правил без-

опасного использования веществ (лекарственных препаратов, средств быто-

вой химии, пестицидов и др.) в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

     Учебный предмет «Химия» имеет большие возможности для формирования у обучаю-

щихся коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, гра-

мотная речь, а ценностные ориентиры направлены на формирование у обучающихся: 

 навыков правильного использования химической символики и терминологии; 

 умения вести диалог для выявления разных точек зрения на рассматривае-

мую информацию; 

 способности выражать и аргументированно отстаивать личную точку зрения. 

     Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при изуче-

нии курса химии в основной школе, способствует выстраиванию ими своей жизненной 

позиции. Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценно-

стей, связанных с формированием у обучающихся: 

 осознания собственного достоинства, дисциплинированности, добросовест-

ного, ответственного отношения к труду; 

 гуманизма, взаимного уважения между людьми, товарищеской взаимопомо-

щи, коллективизма; 

 бережного и ответственного отношения к природе; экологически грамотного 

отношения к сохранению гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, челове-

ческого организма; нетерпимости к нарушениям экологических норм и тре-

бований; 

 уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследова-

тельской деятельности российских ученых-химиков (патриотические чув-

ства). 

Изучение курса химии позволяет также формировать потребность человека в красоте 

и деятельности по законам красоты, т. е. эстетические ценности, связанные с формиро-

ванием у обучающихся позитивного чувственно-ценностного отношения к: 

 окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружающей приро-

ды); 

 природному миру веществ и их превращений не только с точки зрения по-

требителя, но и как к источнику прекрасного, гармоничного, красивого, под-

чиняющегося закономерностям (на примере взаимосвязи строения и свойств 

атомов и веществ); 

 выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое 

удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, простота, в 

основе которой лежит гармония). 
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В программе учтена основная особенность подросткового возраста, который характе-

ризуется развитием познавательной сферы. Учебная деятельность приобретает черты 

функционирования по саморазвитию и самообразованию, обучающиеся начинают овла-

девать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. 

При изучении химии в  9 классе продолжается включение обучающихся в проектную 

и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие универсальные 

учебные действия, как умение видеть проблемы, наблюдать, объяснять, классифициро-

вать, сравнивать, ставить вопросы, проводить эксперимент и интерпретировать его ре-

зультаты, делать выводы, находить и информацию из различных источников и ана-

лизировать ее, создавать на этой основе собственный информационный продукт и презен-

товать его. 

и интерпретировать его результаты, делать выводы, находить и информацию из раз-

личных источников и анализировать ее, создавать на этой основе собственный информа-

ционный продукт и презентовать его. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту,  кото-

рый позволяет сформировать у обучающихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их безопасно-

му и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. Прак-

тические работы сгруппированы в блоки - химические практикумы, которые служат не 

только средством закрепления умения и навыков, но и контроля качества их сформиро-

ванности™. 

 Согласно учебному плану МБОУ «Средняя школа № 85» на 2023-2024 учебный год 

на изучение химии в 9 классе выделяется  66 ч (2 часа  в неделю). 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Химии» в 9  классе 

        При изучении химии в основной школе планируется достижение личностных,  

метапредметных и предметных результатов. Личностные результаты обучения отражают 

уровень сформированной ценностной ориентации выпускников основной школы, их 

индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные 

чувства, личностные качества. Личностные результаты свидетельствуют о превращении 

знаний и способов деятельности, приобретенных учащимися в образовательном процессе, 

в сущностные черты характера, мировоззрение, убеждения, нравственные принципы. Все 

это служит базисом для формирования системы ценностных ориентапий и отношения 

личности к себе, другим людям, профессиональной деятельности, гражданским правам и 

обязанностям, государственному строю, духовной сфере общественной жизни. 

Основные личностные результаты обучения: 

1.   В ценностно-ориентационной сфере: 

  российская гражданская идентичность, патриотизм, чувство гордости за россий-

скую химическую науку, гуманизм; 

  ответственное отношение к труду, целеустремленность, трудолюбие, самостоятель-

ность в приобретении новых знаний и умений,        навыки самоконтроля и само-

оценки; 
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  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и   здоровью людей; понимание и приня-

тие ценности здорового и безопасного образа жизни. 

     2.  В трудовой сфере: 

•  готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

3.   В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

  целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающее   социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира; 

  умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные  результаты обучения: 

  владение универсальными естественно-научными способами деятельности — 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основ-

ных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

  использование универсальных способов деятельности по решению проблем и ос-

новных интеллектуальных операций — формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации. 

Предметные результаты обучения: 

1. В познавательной сфере:  

• овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; первоначальные 

систематизированные представления о веществах, их практическом применении; 

• опыт наблюдения и описания изученных классов неорганических соединений, про-

стых и сложных веществ, демонстрируемых и самостоятельно проводимых экспери-

ментов, а также химических реакций, протекающих в природе и в быту, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

• умение классифицировать изученные объекты и явления, делать выводы и умоза-

ключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

• умение моделировать строение атомов и простейших молекул; 

• умение структурировать изученный материал и химическую информацию, получен-

ную из других источников. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 
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• умение планировать и проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

• овладение основами химической грамотности — способность анализировать и объ-

ективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; применять веще-

ства в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкции; 

• умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, свя-

занных с веществами и лабораторным оборудованием. К концу обучения в 9 классе 

предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

• раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, моле-

кула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, элек-

троотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, теп-

ловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, неэлектроли-

ты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химиче-

ское равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-

восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановле-

ние, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металличе-

ская), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической 

реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества; 

• иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти поня-

тия при описании веществ и их превращений; 

• использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений 

по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорга-

нических соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного 

вещества; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «по-

бочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, 

которые имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строе-

ния атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям), объяснять общие закономерности в изме-

нении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных 

подгрупп с учётом строения их атомов; 

• классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические ре-

акции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, 

по изменению степеней окисления химических элементов); 
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• характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых 

и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных 

уравнений соответствующих химических реакций; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, 

полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, под-

тверждающих существование генетической связи между веществами различных 

классов; 

• раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством со-

ставления электронного баланса этих реакций; 

• прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности про-

текания химических превращений в различных условиях; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую до-

лю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в рас-

творе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

• соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудовани-

ем, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по вы-

полнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообраз-

ных веществ (аммиака и углекислого газа); 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: рас-

познавать опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, 

сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присут-

ствующие в водных растворах неорганических веществ; 

• применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, срав-

нение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для 

изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы по-

знания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мыслен-

ный). 

                                                 Содержание программы  

               Введение. Общая характеристика химических элементов и химических ре-

акций.  Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева  (10 ч) 

         Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления.  

       Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного эле-

мента.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  

      Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии 

и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэле-

менты.  

     Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепло-
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вой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих ре-

агирующие вещества», «фаза», «использование катализатора».  

     Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

            Демонстрации. 1. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. 2. Модели атомов 

элементов 1—3-го периодов. 3. Модель строения земного шара (поперечный разрез). 4. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.   

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.     

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ («кипящий слой»).   7. Зависимость скорости химической реакции от температу-

ры реагирующих веществ. 8. Гомогенный и гетерогенный катализы. 9. Ферментативный 

катализ.  10. Ингибирование.     

     Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. Менде-

леева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кис-

лот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагиру-

ющих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концен-

трации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реа-

гирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химиче-

ской реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида 

меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида 

водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в неко-

торых пищевых продуктах.  11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уро-

тропином. 

                       Тема 1. Металлы  (14 ч + 1 час резервное время) 

      Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделе-

ева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства ме-

таллов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

     Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы 

их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобре-

ния. 

     Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочнозе-

мельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфа-

ты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 
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     Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

      Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Гене-

тические ряды Fe+2   и Fe+3 . 

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хо-

зяйства. 

      Демонстрации. 11. Образцы сплавов. 12. Взаимодействие металлов с неметаллами. 13.  

Образцы щелочных металлов. 14. Взаимодействие натрия с кислородом. 15. Взаимодей-

ствие натрия, лития  с водой. 16. Образцы щелочноземельных металлов 17.  Взаимодей-

ствие  магния с кислородом. 18.  Взаимодействие  кальция с водой.             19. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III). 

        Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных метал-

лов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследова-

ние его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. 

Взаимодействие железа с соляной кислотой.                          19. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

                                                Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений  

(2 ч)1 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соедине-

ний металлов.  3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение со-

единений металлов. 

__________________________________________________________ 

1 При двухчасовом планировании проводится только практическая  работа 3 

Тема 3. Неметаллы  (25 ч) 

         Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность 

(ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — про-

стых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл» и «неметалл». 

       Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

       Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Мине-

ральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

      Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. При-

менение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 
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     Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их при-

менение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

    Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания 

в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

    Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их приме-

нение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

     Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их зна-

чение в природе и жизни человека. 

     Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Ок-

сид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений крем-

ния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

     Демонстрации. 20. Образцы галогенов — простых веществ.  21. Взаимодействие гало-

генов с натрием, с алюминием. 22. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их 

солей.  23. Образцы природных соединений хлора.   24. Взаимодействие серы с металла-

ми, водородом и кислородом. 25. Образцы природных соединений  серы. 26. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов.               27. Взаимодействие концентри-

рованной азотной кислоты с медью.  28. Образцы важнейших для народного хозяйства 

нитратов. 29. Образцы важнейших для народного хозяйства  фосфатов.  30. Поглощение 

углем растворенных веществ или газов. 31. Восстановление меди из ее оксида углем. 32. 

Образцы природных соединений  углерода. 33. Образцы важнейших для народного хозяй-

ства  карбонатов. 34. Образцы природных соединений кремния. 35. Образцы стекла, кера-

мики, цемента. 

       Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купо-

роса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового 

отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с соста-

вом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и 

распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства разбав-

ленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 

33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознава-

ние фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение 

ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой  кислоты и изучение ее 

свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч)1 
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1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение экспе-

риментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных за-

дач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

___________________________ 

1 При двухчасовом планировании проводятся только практические работы 1, 2 и 5. 

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (10 ч) 

  Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделее-

ва. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Законо-

мерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. 

        Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ.   

        Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реаги-

рующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изме-

нение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). 

Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических ре-

акций и способы смещения химического равновесия. 

        Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотер-

ные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете 

теории электролитической диссоциации.  

 

 

 

Перечень практических работ 

№ Тема 

1. Практическая работа № 1. Осуществление цепочки химических превращений 

металлов... 

2. Практическая работа № 2 Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение веществ.  

3. Практическая работа № 3 Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа галогены».  

4. Практическая работа № 4 Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппы  кислорода». 

5. Практическая работа № 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Перечень лабораторных опытов 

№ Тема 
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1 Лабораторный опыт № 1.  Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств 

2 Лабораторный опыт № 2.  Моделирование построения ПСХЭ Д.И. Менделеева 

3 Лабораторный опыт № 3.   Замещение железом меди в растворе сульфата меди 

(II) 

4 Лабораторный опыт № 4.   Зависимость скорости химической реакции от  

природы реагирующих веществ на примере взаимодействия   кислот с металлами 

5 Лабораторный опыт № 5.  Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия  цинка с 

соляной кислотой различной концентрации. 

6 Лабораторный опыт № 6  Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ. 

7 Лабораторный опыт № 7.  Моделирование «кипящего слоя» 

8 Лабораторный опыт № 8.  Зависимость скорости химических реакций от 

температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) 

с раствором серной кислоты различной температуры 

9 Лабораторный опыт № 9.   Разложение  пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы 

10 Лабораторный опыт № 10.  Обнаружение каталазы в некоторых пищевых 

продуктах. 

11 Лабораторный опыт № 11.  Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 

уротропином. 

12 Лабораторный опыт № 12.  Взаимодействие кислот и солей с металлами 

13 Лабораторный опыт № 13.  Ознакомление с рудами железа 

14 Лабораторный опыт № 14.  Окрашивание  пламени солями щелочных металлов 

15 Лабораторный опыт № 15.  Взаимодействие кальция с водой 

16 Лабораторный опыт 16.       Получение гидроксида и исследование его свойств 

17 Лабораторный опыт № 17.  Получение гидроксида  алюминия и исследование его 

свойств 

18 Лабораторный опыт № 18.  Взаимодействие железа с соляной кислотой 

19 Лабораторный опыт № 19.   Получение гидроксидов железа (II) и железа (III) и 

изучение их свойств 

20 Лабораторный опыт № 20.   Получение и распознавание водорода 

21 Лабораторный опыт № 21.  Исследование поверхностного натяжения воды 

22 Лабораторный опыт № 22.  Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде.  

23 Лабораторный опыт № 23.  Гидратация обезвоженного сульфата меди (II) 

24 Лабораторный опыт № 24.  Изготовление гипсового отпечатка 

25 Лабораторный опыт № 25.  Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров 

26 Лабораторный опыт №26.   Ознакомление с составом минеральной воды 

27 Лабораторный опыт № 27.  Качественная реакция на галогенид ионы 

28 Лабораторный опыт № 28.  Получение и распознавание кислорода 
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29 Лабораторный опыт № 29.  Горение серы на воздухе и в кислороде 

30 Лабораторный опыт № 30.  Свойства разбавленной серной кислоты 

31 Лабораторный опыт № 31.  Изучение свойств аммиака 

32 Лабораторный опыт № 32.  Распознавание солей аммония 

33 Лабораторный опыт № 33.  Свойства разбавленной азотной кислоты 

34 Лабораторный опыт № 34.  Взаимодействие концентрированной  азотной 

кислоты с медью 

35 Лабораторный опыт № 35.  Горение фосфора на воздухе и в кислороде 

36 Лабораторный опыт № 36.  Распознавание фосфатов 

37 Лабораторный опыт № 37.  Горение угля в кислороде 

38 Лабораторный опыт № 38.  Получение угольной кислоты и изучение ее свойств 

39 Лабораторный опыт № 39.  Переход карбонатов в гидрокарбонаты 

40 Лабораторный опыт № 40.  Разложение гидрокарбоната натрия 

41 Лабораторный опыт № 41.  Получение кремниевой кислоты и изучение ее 

свойств 

       
  Перечень проверочных работ по темам 

№ Тема 

 

Вид проверки 

1. Введение. Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. Периодический 

закон и Периодическая система химических элементов 

(ПСХЭ) Д.И. Менделеева 

Контрольная 

работа № 1 

2. Металлы Контрольная 

работа № 2 

3. Неметаллы Контрольная 

работа № 3 

4. Итоговая  за курс основной школы. 

 

Контрольная 

работа № 4 

 

 В  программу основного общего образования по химии. 8-9 классы. Авторы   О.С. 

Габриелян, А.В. Купцова внесены следующие изменения: 

          1.Увеличено число часов на изучение тем:  

- тема 1.  «Металлы» вместо 14 часов – 15 часов за счет  1 часа резервного времени; 

- тема 5.  «Обобщение знаний за курс основной школы. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации (ГИА)» вместо 10 часов – 11 часов за счет 1 часа резервного времени. 

         2. Из программы курса химии для 8-9 классов  исключена часть учебного материала, 

который отсутствует в обязательном минимуме содержания основных образовательных 

программ для основной школы, также исключены некоторые демонстрационные опыты 

из-за недостатка времени на их выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская 

программа предусматривает 2-3 часа в неделю 

 

 

Тематическое планирование 
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№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Кол-во часов.  

Программа 

основного 

общего 

образования по 

химии. 8-9 

классы. 

Авторы   О.С. 

Габриелян, 

А.В. Купцова  

Кол-во 

часов. 

Рабоча

я 

програ

мма 

Из них Лаб. 

опыты 

Дем 

опыты 

Практ. 

работы

. 

Контр. 

работы 

  

1 Введение. Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических реакций. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система химических 

элементов (ПСХЭ) 

Д.И. Менделеева 

10 10 - 1 11 10 

2 Тема 1. Металлы    14 15  - 1 8            

9 

3 Тема 2.  Практикум 

1. 

 Свойства металлов и 

их соединений 

             2 2 2 - -             

- 

4 Тема 3. Неметаллы    25 25 - 1 22           

17 

5 Тема 4. Практикум 2. 

Свойства соединений 

неметаллов 

 

3 

 

3 

 

3 

- -             

- 

6 Тема 5.  Обобщение 

знаний за курс 

основной школы. 

Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации 

(ГИА) 

10 11 - 1 -              

- 

          Всего:         66+ 2 рез.            68         5       4     41          

36 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

1.  Габриелян О. С.,  Купцова А. В. Программа основного общего образования по химии. 

8—9 классы //Химия. 7-9 классы: Рабочие программы. /;  сост. Т.Д. Гамбургцева. – 3-е 

изд., стереотип. учеб. - метод. пособие. М.: Дрофа, 2015. 

2.  Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений./ О. С. 

Габриелян –5-е изд., стереотип. -  М: «Дрофа», 2016. 
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3.  Габриелян О.С. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габриелян О.С. «Химия. 9 

класс» / О.С. Габриелян, С.А. Сладков. 3-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2017. 

4.  Габриелян О.С. Химия. 9 класс: рабочая для лабораторных опытов и практических ра-

бот к учебнику Габриелян О.С. «Химия. 9 класс» / О.С. Габриелян, А.В. Купцова. 5-е изд., 

стереотип.  – М.: Дрофа, 2017. 

5.  Габриелян О.С. Химия в тестапх, задачах, упражнениях.  9 класс, учебное пособие  к 

учебнику Габриелян О.С. «Химия. 9 класс» / О.С. Габриелян, Т.В. Смирнова,С.А. Слад-

ков. 3-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2017. 

6. . Габриелян О.С.  Химия.8- 9 класс: Методическое пособие/ О.С. Габриелян, А.В. Куп-

цова. 4-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2017. 

7. Каверина А.А. Химия. 9 класс. Тематический и итоговый контроль: сборник 

проверочных работ / А.А. Каверина, Г.Н. Молчанова. – М. : «Национальное образование», 

2017. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Химическая энциклопедия – Режим доступа: http://www.xumuk.ru/; 

2. Описания химических веществ и отраслей науки – Режим доступа: 

http://chemistry.narod.ru/; 

3. Алгоритмы решения задач – Режим доступа: http://www.alhimikov.net/; 

4. Тесты по химии – Режим доступа: http://schoolchemistry.by.ru/; 

5. Видео-опыты по химии – Режим доступа:  http://chemistry-chemists.com/; 

6. Электронная библиотека – Режим доступа:  http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/; 

7. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам О.С.   Габриеляна) – Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru/.  

8.  Материалы к уроку – Режим доступа: http://him.1september.ru/urok. 

9.  Центр дистанционного образования – Режим доступа: www.edios.ru; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xumuk.ru/
http://chemistry.narod.ru/
http://schoolchemistry.by.ru/
http://chemistry-chemists.com/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ 

 

11 КЛАСС 

 
    Рабочая программа по химии разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

OOO) утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. №1897. Изучение базового курса в основной школе ориентировано на использование 

учебно-методического комплекта, который соответствует образовательной программе 

Средней школы № 85. 

 

УМК: Габриелян О.С. Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. / 

О. С. Габриелян – М: «Дрофа», 2019. 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по химии  для 11 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден 

Приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089),  (с изменениями от 7 июня 2017 г. 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 506), на основании следующих 

нормативных документов и научно-методических рекомендаций: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  

 Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 389 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 29.06.2011 №85, 25.12.2013 №72, 24.11.2015 №81) 

 Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020г. «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2..4 3598-20 « Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». 

 Программа  среднего (полного) общего образования по химии. 10-11 классы.  (Химия. 

10-11 классы  :  Рабочие программы к УМК    О.С. Габриелян  :  учебно-методическое 

пособие / сост. Т. Д. Гамбурцева. – 3-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2015.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» от 28.12.2018 года № 345 с изменениями, 

внесенными приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 08.05.2019 

№ 233 

 Основная образовательная программа основного общего образования  

(с изменениями от 2022г.) 

     Изучение базового курса в основной школе ориентировано на использование учебно-  ме-

тодического комплекта, который соответствует образовательной программе Средней школы 

№ 85:  Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник/О.С.Габриелян.–7-е из-

дание., стереотип. - М: «Дрофа», 2019.-191с. 

 

 

Согласно учебному плану  МБОУ «Средняя школа № 85» на 2023-2024 учебный год 

на изучение химии в 11 классе выделяется  

33 ч (1 час в неделю). 

 

В системе предмета курс «Химия»  (11 класс) реализует следующие цели: 

 освоение системы знаний химии, необходимых для понимания научной картины ми-

ра; 
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 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилиза-

ции; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций совре-

менной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в ла-

боратории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, свя-

занной с химией. 

Для достижения поставленных целей изучения химии в 11 классе необходимо решение 

следующих практических задач: 

 раскрыть роль химии в познании природы и ее законов,  в материальном 

обеспечении развития цивилизации и повышения уровня жизни общества; 

 раскрыть универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, 

процесса познания природы и его возвышающего смысла, тесной связи 

теории и практики, науки и производства; 

 развить интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к 

химическому познанию окружающего  нас мира веществ; 

 овладеть методологией химического познания и исследования веществ, 

умениями правильно характеризовать и использовать  вещества, материалы 

и химические реакции, объяснять, прогнозировать и моделировать 

химические явления, решать  конкретные проблемы; 

 выработать умения и навыки решать различных типов химические задачи, 

выполнять лабораторные опыты и проводить простые исследования, 

интерпретировать химические формулы и уравнения и оперировать ими; 

 внести значимый вклад в формирование целостной картины природы, 

научного мировоззрения, системного химического мышления, воспитание 

на их основе гуманистических ценностных  ориентиров и выбора 

жизненных позиций; 

 обеспечить вклад учебного предмета химии в экологическое образование и 

воспитание химической, экологической и общей культуры учащихся; 

 использовать возможности учебного предмета как средства социализации и 

индивидуального развития личности; 

 развить стремления учащихся  к продолжению естественнонаучного 

образования и адаптации к меняющимся условиям жизни в окружающем 

мире. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» за курс среднего 

общего образования 

Личностные результаты: 
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1. формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития химии как науки и общественной практики, а также социальному, культур-

ному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору будущей профессии; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жиз-

ни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

8. развитие способности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно прини-

мать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная, поисково-исследовательская, проектная, и др.) 

Метапредметные результаты: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств достижения этих целей, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлек-

сию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать опре-

деления понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперимен-

ты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 

и технических средств информационных технологий (компьютеров и программно-

го обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и по-

знавательных универсальных учебных действий; 

5. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массо-

вой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы сети Интернет), 

умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на элек-

тронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 
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6. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

7. умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

8. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

9. формирование умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия 

и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или оши-

бочность результата, а также свои возможности в достижении цели определенной 

сложности; 

10. умение работать в группе. 

Предметные результаты: 

1. осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, компонента общей культуры и практической деятельно-

сти человека в условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни современ-

ного общества; осознание химических превращений органических и неорганиче-

ских веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

2. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объ-

ективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопас-

ного обращения с органическими веществами, используемыми в повседневной 

жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение; 

3. формирование систематизированных представлений об органических веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химиче-

скими явлениями и процессами, объяснять причины многообразия веществ, зави-

симость их свойств от состава и строения, а также обусловленность применения 

веществ особенностями их свойств; 

5. приобретение опыта применения химических методов изучения веществ и их пре-

вращений: наблюдение за свойствами веществ, условиями протекания химических 

реакций; проведение опытов и химических экспериментов различной сложности с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, свя-

занных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, представ-

ленной в разной форме; 
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8. создание основы для формирования интереса к расширенному и углубленному по-

лучению химических знаний для дельнейшего их применения в качестве сферы 

своей профессиональной деятельности.  

 

Содержание программы учебного предмета «Химия» в 11 классе. 

Тема 1. Периодический закон и строение атома (4 ч) 

 

О т к р ы т и е  Д.И. М е н д е л е е в ы м  П е р и о д и ч е с к о г о  з а к о н а. Первые по-

пытки классификации химических элементов - 

 Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. Откры-

тие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. 

И. Менделеева.  

П е р и о д и ч е с к а я с и с т е м а Д.И. М е н д е л е е в а. Периодическая система Д. И. 

Менделеева как графическое отображение периодического закона. Различные варианты 

периодической системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и периоди-

ческой системы. 

С т р о е н и е  а т о м а. Атом— сложная частица. Открытие элементарных частиц и 

строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Элек-

троны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р. d-Орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфи-

гурации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических эле-

ментов. 

П е р и о д и ч е с к и й з а к о н и с т р о е н и е а т о м а. Современное понятие химическо-

го элемента. Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности 

в изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических 

уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства 

элементов: s-и р-элементы; d- и f-элементы. 

Демонстрации. 1. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 

 

Тема 2. Строение вещества (9 ч) 

Ко в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Понятие о ковалентной связи. Общая элек-

тронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание 

электронных орбиталей. σ- и π-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная 

химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалент-

ной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства со-

става для веществ молекулярного строения. 

И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ион-

ная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица веще-

ства. Относительность деления химических связей на типы. 

М е т а л л и ч е с к а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Общие физические свойства металлов. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цвет-

ные сплавы. 

А г р е г а т н ы е с о с т о я н и я в е щ е с т в а. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный 

объем газообразных веществ 

(при н. у.). Жидкости. 
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В о д о р о д н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Водородная связь, как особый случай межмо-

лекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ 

(на примере воды). Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная 

водородная связь и ее биологическая роль. 

Т и п ы  к р и с т а л л и ч е с к и х  р е ш е т о к. Кристаллическая решетка. Ионные, метал-

лические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные 

вещества, их отличительные свойства. 

Ч и с т ы е  в е щ е с т в а,   с м е с и. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гете-

рогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля приме-

сей. Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их 

чистоты. 

Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и диспер-

сионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Зо-

ли и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Демонстрации. 2. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 3. Образцы минера-

лов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 4. Модели кристаллических 

решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). 5. Модель молярного 

объема газов.  

6.Три агрегатных состояния воды.7.  Дистилляция воды. 8. Образцы различных дисперс-

ных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 9. Коагуляция. Синерезис. Эф-

фект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа кри-

сталлической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и 

изделий из них. 3. Жёсткость воды. Устранение жёсткости воды. 4. Ознакомление с мине-

ральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическое занятие № 1. Получение и распознавание газов. 

 

Тема 3. Электролитическая диссоциация (10 ч) 

Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, рас-

творенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-

химический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная 

концентрация вещества. Минеральные воды. 

Т е о р и я  э л е к т р о л и т и ч е с к о й  д и с с о ц и а ц и и. Электролиты и неэлектроли-

ты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения 

электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Во-

дородный показатель. 

К и с л о т ы в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганиче-

ских и органических кислот. 

Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические свойства азот-

ной, концентрированной серной 

и муравьиной кислот. 

О с н о в а н и я в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и об-

щие свойства. Амины, как органические основания. Сравнение свойств аммиака, мети-

ламина и анилина. 

С о л и  в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свой-

ства. Соли кислые и оснoвные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд 

напряжений металлов и его использование для характеристики 

восстановительных свойств металлов. 
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Г и д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН)в растворах гидролизующихся 

солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

Демонстрации. 10. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет дис-

социации. 11. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 12. Примеры 

реакций ионного обмена, идущих с 

образованием осадка, газа или воды. 13. Химические свойства кислот: взаимодействие с 

металлами, основными и амфотерными 

оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. 14. Взаимодей-

ствие азотной кислоты с медью. 15. Разбавление серной кислоты. 16. Обугливание кон-

центрированной серной кислотой сахарозы. 17.  Химические свойства щелочей: реакция 

нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. 18. Разложение нерас-

творимых в воде оснований при нагревании. 19. Химические свойства солей: взаимодей-

ствие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. 20.Гидролиз карбида  каль-

ция.21.  Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, 

хлорида и ацетата аммония. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот.7. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 8. Ознакомление с коллекцией оснований. 9. Ознакомление с 

коллекцией минералов, содержащих соли. 10. Испытание растворов кислот, оснований и 

солей индикаторами. 11. Различные случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов и 

ацетатов щелочных металлов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неор-

ганических и органических соединений. 

 

Тема 4. Химические реакции (11 ч) 

К л а с с и ф и к а ц и я  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Реакции, идущие без изменения со-

става веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов 

реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. 

Реакции присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. 

Реакции полимеризации как частный случай реакций присоединения. 

Т е п л о в о й   э ф ф е к т х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й. Экзо- и эндотермические реак-

ции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим урав-

нениям. 

С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Понятие о скорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, 

температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон дей-

ствующих масс. Решение задач на химическую кинетику. 

К а т а л и з. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры ката-

литических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от не-

органических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Х и м и ч е с к о е   р а в н о в е с и е. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического про-

цесса. 

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е   п р о ц е с с ы. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 
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О б щ и е с в о й с т в а   м е т а л л о в. Химические свойства металлов как восстанови-

телей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлотермия. 

К о р р о з и я   м е т а л л о в  как  окислительно-восстанови-тельный процесс. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

О б щ и е с в о й с т в а н е м е т а л л о в. Химические свойства неметаллов как окислите-

лей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неме-

таллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами - 

окислителями. Общая характеристика галогенов. 

Э л е к т р о л и з. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз раство-

ров и расплавов электролитов на 

примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое значе-

ние электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

З а к л ю ч е н и е. Перспективы развития химической науки и химического производства. 

Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации. 22. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 23. Тепло-

вые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 24. Зависимость ско-

рости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кис-

лот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками(гранулами) цинка и одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 25. Вза-

имодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной кон-

центрации и температуры. 26. Модель кипящего слоя. 27. Разложение пероксида водорода 

с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих 

каталазу (сырое мясо, картофель). 28. Простейшие окислительно-восстановительные ре-

акции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). 29. Мо-

дель электролизера. 30. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с по-

мощью диоксида марганца и каталазы сырого картофеля. 14. Реакция замещения меди 

железом в растворе сульфата меди (II). 15. Получение водорода взаимодействием кислоты 

с цинком. 16. Ознакомление с коллекцией металлов. 17. Ознакомление с коллекцией не-

металлов. 

Практическая работа № 3 Генетическая связь между различными классами неоргани-

ческих и органических веществ 

(для двухчасового варианта изучения курса) 

 

 

Перечень практических работ 

№ Тема 

1. Практическая работа № 1.  Получение  и распознавание газов 

2. Практическая работа № 2.  Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и  органических  соединений 

3. Практическая работа № 3.  Генетическая связь между различными классами не-

органических и органических веществ 
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Перечень лабораторных опытов 

 

№ Тема 

1 Лабораторный опыт № 1.  Определение свойств некоторых веществ на основе типа 

кристаллической решётки  

2 Лабораторный опыт № 2.  Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и 

волокон и изделия из них. 

3 Лабораторный опыт № 3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 

4 Лабораторный опыт № 4.   Ознакомление и минеральными водами 

5 Лабораторный опыт № 5.   Ознакомление с дисперсными системами 

6 Лабораторный опыт № 6.   Ознакомление с коллекцией кислот 

7 Лабораторный опыт № 7.  Получение и свойства нерастворимых оснований 

8 Лабораторный опыт № 8.   Ознакомление с коллекцией оснований 

9 Лабораторный опыт № 9.  Ознакомление с коллекцией  минералов, содержащих 

соли. 

10 Лабораторный опыт № 10.  Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами 

11 Лабораторный опыт № 11.  Различные случаи гидролиза солей. 

12 Лабораторный опыт № 12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов 

13  Лабораторный опыт № 13.   Получение кислорода разложением пероксида 

водорода с помощью оксида марганца(IV) и каталазы сырого картофеля 

14 Лабораторный опыт № 14.  Реакция замещения меди железом в растворе  сульфата 

меди (II) 

15 Лабораторный опыт № 15.  Получение водорода взаимодействием кислоты с 

цинком 

     16 Лабораторный опыт № 16. Ознакомление с коллекцией металлов 

17 Лабораторный опыт № 17. Ознакомление с коллекцией  неметаллов 

            

 Перечень проверочных работ по темам 

  

№ Тема 

 

Вид проверки 

1. Тема 1. Периодический закон и строение атома  Контрольная работа № 1 

3. Тема 2. Строение вещества Контрольная работа № 2 

4. Тема 3. Электролитическая диссоциация Контрольная работа № 3 

5. Тема 4. Химические реакции Контрольная работа № 4 
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Тематическое планирование 

 

№№ 

п\п 

 

Наименование 

темы 

Кол-во часов. 

Программа 

среднего 

(полного) общего 

образования по 

химии 10-11 

классы. Автор 

О.С. Габриелян  

(базовый уровень)  

Кол-во 

часов. 

Рабоча

я 

програ

мма 

Из них  

Лаб. 

опыты 

 

Дем. 

опыты. 
Практ. 

работы

. 

Контр. 

работы 

1 Тема 1. Перио-

дический закон 

и строение ато-

ма  

6 4  - 1 - 1 

2 Тема 2. Строе-

ние вещества  

18 9 1 

 

1 3 4 

3 Тема 3. 

Электролитичес

кая диссоциация  

19 10 1 1 3 6 

4 Тема 4. Химиче-

ские реакции  

21 11 

 

1 1 3 5 

 Итого 64 + 4 резерв 33 3 4 9 16 

 

 Список литературы для учителя: 

 1.  Программа  среднего (полного) общего образования по химии. 10-11 классы.  (Химия. 

10-11 классы  :  Рабочие программы к УМК    О.С. Габриелян  :  учебно-методическое 

пособие / сост. Т. Д. Гамбурцева. – 3-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2015.  

Интернет-ресурсы: 

 Химическая энциклопедия – Режим доступа: http://www.xumuk.ru/; 

 Описания химических веществ и отраслей науки – Режим доступа: 

http://chemistry.narod.ru/; 

 Алгоритмы решения задач – Режим доступа: http://www.alhimikov.net/ ; 

 Тесты по химии – Режим доступа: http://schoolchemistry.by.ru/; 

 Видео-опыты по химии – Режим доступа:  http://chemistry-chemists.com/; 

 Электронная библиотека – Режим доступа:  

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/; 

 «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 

цифровых ресурсов к учебникам О.С.   Габриеляна) – Режим доступа:  http://school-

collection.edu.ru/.  

            8.  Материалы к уроку – Режим доступа: http://him.1september.ru/urok. 

            9.  Центр дистанционного образования– Режим доступа: www.edios.ru ; 

10. Учебные материалы и словарь– Режим доступа: www.km.r/education. 
 

 

http://www.km.ru/education
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне среднего общего образования 

разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требований к результатам освоения 

федеральной образовательной программы среднего общего образования 

(ФОП СОО), представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы, и 

основных положений «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 

29.05. 2015 № 996 - р.). 

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составили 

концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, 

содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки 

выпускников.  

Химическое образование, получаемое выпускниками 

общеобразовательной организации, является неотъемлемой частью их 

образованности. Оно служит завершающим этапом реализации на 

соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих 

целостной системе химического образования. Эти ценности касаются 

познания законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры 

человека, а также экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде. Реализуется химическое образование 

обучающихся на уровне среднего общего образования средствами учебного 

предмета «Химия», содержание и построение которого определены в 

программе по химии с учётом специфики науки химии, её значения в 

познании природы и в материальной жизни общества, а также с учётом 

общих целей и принципов, характеризующих современное состояние 

системы среднего общего образования в Российской Федерации.  

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в 

современной цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. 

Она вносит свой вклад в формирование рационального научного мышления, 

в создание целостного представления об окружающем мире как о единстве 

природы и человека, которое формируется в химии на основе понимания 
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вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между 

строением веществ, их свойствами и возможными областями применения. 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала 

неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым условием успешного 

труда и жизни каждого члена общества. Современная химия как наука 

созидательная, как наука высоких технологий направлена на решение 

глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего 

образования содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень 

изучения) ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку 

обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих 

ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения 

образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – 

«Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия», основным 

компонентом содержания которых являются основы базовой науки: система 

знаний по неорганической химии (с включением знаний из общей химии) и 

органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении 

предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия 

веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии. 

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и 

неорганическая химия» сформирована в программе по химии на основе 

системного подхода к изучению учебного материала и обусловлена 

исторически обоснованным развитием знаний на определённых 

теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии вещества 

рассматриваются на уровне классической теории строения органических 

соединений, а также на уровне стереохимических и электронных 

представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе 

веществах даются в развитии – от углеводородов до сложных биологически 

активных соединений. В курсе органической химии получают развитие 

сформированные на уровне основного общего образования первоначальные 

представления о химической связи, классификационных признаках веществ, 

зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции. 

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня 

рассматривается изученный на уровне основного общего образования 

теоретический материал и фактологические сведения о веществах и 

химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая 
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химия» обучающимся предоставляется возможность осознать значение 

периодического закона с общетеоретических и методологических позиций, 

глубже понять историческое изменение функций этого закона – от 

обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.  

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, 

свойствах и применении, а также о химических реакциях, их сущности и 

закономерностях протекания дополняется в курсах 10 и 11 классов 

элементами содержания, имеющими культурологический и прикладной 

характер. Эти знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с 

другими науками, раскрывают её роль в познавательной и практической 

деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу 

творчества в области теории и практических приложений химии, помогают 

выпускнику ориентироваться в общественно и личностно значимых 

проблемах, связанных с химией, критически осмысливать информацию и 

применять её для пополнения знаний, решения интеллектуальных и 

экспериментальных исследовательских задач. В целом содержание учебного 

предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на 

формирование у обучающихся мировоззренческой основы для понимания 

философских идей, таких как: материальное единство неорганического и 

органического мира, обусловленность свойств веществ их составом и 

строением, познаваемость природных явлений путём эксперимента и 

решения противоречий между новыми фактами и теоретическими 

предпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, а 

также проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых 

технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации 

обучающихся принятые программой по химии подходы к определению 

содержания и построения предмета предусматривают формирование 

универсальных учебных действий, имеющих базовое значение для 

различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, необходимых для приобретения опыта практической 

и исследовательской деятельности, занимающей важное место в познании 

химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего 

образования, так и на уровне среднего общего образования, при определении 

содержательной характеристики целей изучения предмета направлением 

первостепенной значимости традиционно признаётся формирование основ 

химической науки как области современного естествознания, практической 
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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 составля-

ющей естественно-научной картины мира, в основе которой лежат 

ключевые понятия, фундаментальные законы и теории химии, освое-

ние языка науки, усвоение и понимание сущности доступных обобще-

ний мировоззренческого характера, ознакомление с историей их раз-

вития и становления; 

 формирование и развитие представлений о научных методах познания 

веществ и химических реакций, необходимых для приобретения уме-

ний 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 без-

опасного обращения с веществами. 

Наряду с этим, содержательная характеристика целей и задач изучения 

предмета в программе по химии уточнена и скорректирована в соответствии 

с новыми приоритетами в системе среднего общего образования. Сегодня в 

преподавании химии в большей степени отдаётся предпочтение 

практической компоненте содержания обучения, ориентированной на 

подготовку выпускника общеобразовательной организации, владеющего не 

набором знаний, а функциональной грамотностью, то есть способами и 

умениями активного получения знаний и применения их в реальной жизни 

для решения практических задач. 

В связи с этим при изучении предмета «Химия» доминирующее 

значение приобретают такие цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных 

решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

необходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимает 
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важное место в познании химии, а также для оценки с позиций 

экологической безопасности характера влияния веществ и химических 

процессов на организм человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые 

знания по химии в соответствии с жизненными потребностями, использовать 

современные информационные технологии для поиска и анализа учебной и 

научно-популярной информации химического содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического 

мышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно 

необходимы, в частности, при планировании и проведении химического 

эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической 

направленности химии, её важной роли в решении глобальных проблем 

рационального природопользования, пополнения энергетических ресурсов и 

сохранения природного равновесия, осознания необходимости бережного 

отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения опыта 

использования полученных знаний для принятия грамотных решений в 

ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» 

базового уровня входит в состав предметной области «Естественно-научные 

предметы». 

Общее число часов, отведённых для изучения химии, на базовом уровне 

среднего общего образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС  
 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Теоретические основы органической химии 

Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в 

получении новых веществ и материалов. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова, её основные положения. Структурные формулы 

органических веществ. Гомология, изомерия. Химическая связь в 

органических соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура 

органических соединений (систематическая) и тривиальные названия 

важнейших представителей классов органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

ознакомление с образцами органических веществ и материалами на их 

основе, моделирование молекул органических веществ, наблюдение и 

описание демонстрационных опытов по превращению органических веществ 

при нагревании (плавление, обугливание и горение). 

Углеводороды 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – 

простейшие представители алканов: физические и химические свойства 

(реакции замещения и горения), нахождение в природе, получение и 

применение.  

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – 

простейшие представители алкенов: физические и химические свойства 

(реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, окисления и 

полимеризации), получение и применение.  

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие 

химические свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического 

каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен 

– простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и 

химические свойства (реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, 

горения), получение и применение.  

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства 

(реакции галогенирования и нитрования), получение и применение. Толуол: 



50 

 

состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

галогенирования и нитрования), получение и применение. Токсичность 

аренов. Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к 

различным классам.  

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные 

нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Способы переработки нефти: 

перегонка, крекинг (термический, каталитический), пиролиз. Продукты 

переработки нефти, их применение в промышленности и в быту. Каменный 

уголь и продукты его переработки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

ознакомление с образцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции 

«Нефть» и «Уголь», моделирование молекул углеводородов и 

галогенопроизводных, проведение практической работы: получение этилена 

и изучение его свойств.  

Расчётные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, 

количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, 

объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

Кислородсодержащие органические соединения 

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, 

физические и химические свойства (реакции с активными металлами, 

галогеноводородами, горение), применение. Водородные связи между 

молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организм человека.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, 

физические и химические свойства (взаимодействие со щелочными 

металлами, качественная реакция на многоатомные спирты). Действие на 

организм человека. Применение глицерина и этиленгликоля.  

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. 

Токсичность фенола. Применение фенола.  

Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, 

физические и химические свойства (реакции окисления и восстановления, 

качественные реакции), получение и применение.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и 

уксусная кислоты: строение, физические и химические свойства (свойства, 

общие для класса кислот, реакция этерификации), получение и применение. 

Стеариновая и олеиновая кислоты как представители высших карбоновых 

кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. 
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Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз 

сложных эфиров. Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая 

роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и 

полисахариды). Глюкоза – простейший моносахарид: особенности строения 

молекулы, физические и химические свойства (взаимодействие с 

гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида серебра(I), 

восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, 

биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы.  

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и 

целлюлозы. Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, 

качественная реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

проведение, наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение 

спиртов, качественные реакции одноатомных спиртов (окисление этанола 

оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина с 

гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида 

серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом), 

проведение практической работы: свойства раствора уксусной кислоты. 

Расчётные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, 

количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, 

объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

Азотсодержащие органические соединения. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические 

и химические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое 

значение аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, 

вторичная и третичная структура белков. Химические свойства белков: 

гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

наблюдение и описание демонстрационных опытов: денатурация белков при 

нагревании, цветные реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная 

масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений – 

полимеризация и поликонденсация.  
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Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, 

каучуков. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 

10 классе осуществляется через использование как общих естественно-

научных понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных 

предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, 

закон, теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, 

энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, физические величины и единицы их измерения. 

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, 

фотосинтез, биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, 

ферменты). 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

ресурсы. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, 

моющие средства, лекарственные и косметические препараты, материалы из 

искусственных и синтетических волокон. 
 

11 КЛАСС  
 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Теоретические основы химии 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная 

оболочка. Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- 

элементы. Особенности распределения электронов по орбиталям в атомах 

элементов первых четырёх периодов. Электронная конфигурация атомов.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева с современной теорией строения 

атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и 

образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. 

Значение периодического закона в развитии науки.  
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Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи 

(ковалентная неполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы 

образования ковалентной химической связи (обменный и донорно-

акцепторный). Водородная связь. Валентность. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость 

свойства веществ от типа кристаллической решётки.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. 

Массовая доля вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура 

неорганических веществ. Генетическая связь неорганических веществ, 

принадлежащих к различным классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. Закон сохранения массы веществ, 

закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые 

реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние 

химического равновесия. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда 

водных растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная.  

Окислительно-восстановительные реакции.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

демонстрация таблиц «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева», изучение моделей кристаллических решёток, наблюдение и 

описание демонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ 

с помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена), 

проведение практической работы «Влияние различных факторов на скорость 

химической реакции». 

Расчётные задачи. 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе 

термохимические расчёты, расчёты с использованием понятия «массовая 

доля вещества». 

Неорганическая химия 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева и особенности строения атомов. 
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Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере 

кислорода, серы, фосфора и углерода).  

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, 

фосфора, углерода и кремния) и их соединений (оксидов, 

кислородсодержащих кислот, водородных соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек 

атомов металлов. Общие физические свойства металлов. Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, 

магний, алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений.  

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и 

технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

изучение коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение 

экспериментальных задач, наблюдение и описание демонстрационных и 

лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с растворами 

кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

Расчётные задачи. 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, 

расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ имеет примеси. 

Химия и жизнь 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, развитии медицины. Понятие о научных методах познания 

веществ и химических реакций.  

Представления об общих научных принципах промышленного 

получения важнейших веществ.  

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные 

материалы, конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, 

материалы для электроники, наноматериалы, органические и минеральные 

удобрения.  

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных 

препаратов, правила безопасного использования препаратов бытовой химии 

в повседневной жизни.  

Межпредметные связи. 
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Реализация межпредметных связей при изучении общей и 

неорганической химии в 11 классе осуществляется через использование как 

общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся 

системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, 

теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, 

изотоп, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, 

объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их 

измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и 

микроэлементы, витамины, обмен веществ в организме. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство 

строительных материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая 

промышленность, фармацевтическая промышленность, производство 

косметических препаратов, производство конструкционных материалов, 

электронная промышленность, нанотехнологии. 
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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; 
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представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании 

учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и 

аргументы других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию 

отечественной химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического 

применения химии, осознания того, что достижения науки есть результат 

длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, 

постоянного труда учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем 

анализе информации о передовых достижениях современной отечественной 

химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, 

и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиций нравственных и правовых норм и осознание последствий этих 

поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

необходимости ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, 

повседневной жизни и в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 
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коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской 

деятельности, общественно полезной, творческой и других видах 

деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач 

социальной направленности (в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории 

образования, будущей профессии и реализации собственных жизненных 

планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, интересов и 

потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику 

существования жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для 

решения вопросов рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей 

природной среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, 

опыта деятельности экологической направленности, умения 

руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике, способности и умения активно противостоять идеологии 

хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в 

формировании рационального научного мышления, создании целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, в 

познании природных закономерностей и решении проблем сохранения 

природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной 

цивилизации: в её гуманистической направленности и важной роли в 

создании новой базы материальной культуры, решении глобальных проблем 
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устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и 

экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий 

успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена 

общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов 

познания, используемых в естественных науках, способности использовать 

получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и 

происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на 

основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для 

решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и 

самообразованию, к активному получению новых знаний по химии в 

соответствии с жизненными потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на 

уровне среднего общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся 

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов познания, 

используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, 

процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, 

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные 

междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные 

действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными 

учебными познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями.  
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Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

всесторонне её рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их 

достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – 

выделять характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, 

использовать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и 

явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и 

химических реакций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми 

явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 

аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические 

(знаковые) модели, преобразовывать модельные представления – химический 

знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической 

реакции – при решении учебных познавательных и практических задач, 

применять названные модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических 

реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные 

и самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента 

познания и основы для формирования гипотезы по проверке правильности 

высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения 

ученических экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом 

процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать 

обобщения и выводы относительно достоверности результатов исследования, 

составлять обоснованный отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной 

деятельности, проявлять способность и готовность к самостоятельному 
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поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-

популярная литература химического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и 

отборе информации, необходимой для выполнения учебных задач 

определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий и различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с 

химической информацией: применять межпредметные (физические и 

математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или 

дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения 

относительно выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, 

полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении 

химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств 

изучаемых веществ, реализации учебного проекта и формулировать выводы 

по результатам проведённых исследований путём согласования позиций в 

ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную 

деятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере 

необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при 

выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее 

эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях;  



62 

 

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа 

и самооценки. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

10 КЛАСС 

 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» 

отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений 

природы, в формировании мышления и культуры личности, её 

функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач 

и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная 

оболочка атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая 

связь, структурная формула (развёрнутая и сокращённая), моль, молярная 

масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, 

радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, 

кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное 

звено, высокомолекулярные соединения); теории и законы (теория строения 

органических веществ А. М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ); 

закономерности, символический язык химии; мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания причинности и системности химических 

явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших органических веществ в быту и 

практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании состава, строения и превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для 

составления молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) 

формул органических веществ и уравнений химических реакций, 

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их 

химического и пространственного строения; 
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сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

органических веществ по их составу и строению к определённому 

классу/группе соединений (углеводороды, кислород и азотсодержащие 

соединения, высокомолекулярные соединения), давать им названия по 

систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные 

названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, 

этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная 

кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, 

фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в 

органических соединениях (одинарные и кратные);  

сформированность умения применять положения теории строения 

органических веществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств 

веществ от их состава и строения; закон сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, 

физические и химические свойства типичных представителей различных 

классов органических веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, 

бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, 

крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую 

связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с 

использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного 

сырья (нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и 

практическое применение продуктов переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим 

уравнениям (массы, объёма, количества исходного вещества или продукта 

реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных 

методах научного познания, используемых в химии при изучении веществ и 

химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

использовать системные химические знания для принятия решений в 

конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической 

посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с 
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веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический 

эксперимент (превращения органических веществ при нагревании, получение 

этилена и изучение его свойств, качественные реакции органических 

веществ, денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков) в 

соответствии с правилами техники безопасности при обращении с 

веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих 

реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (средства массовой 

информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать 

опасность воздействия на живые организмы определённых органических 

веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм 

человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и 

химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать 

рельефно-точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических 

формул. 
 

11 КЛАСС 

 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая 

химия» отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений 

природы, в формировании мышления и культуры личности, её 

функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач 

и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 
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владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- 

электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, 

типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 

химической реакции, химическое равновесие); теории и законы (теория 

электролитической диссоциации, периодический закон Д. И. Менделеева, 

закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и 

системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, 

составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических 

веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для 

составления формул веществ и уравнений химических реакций, 

систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных 

неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашёная 

известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях различного состава, вид химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая), характер среды в водных растворах неорганических 

соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность 

неорганических веществ по их составу к определённому классу/группе 

соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. 

И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную 

и прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение 

атомов химических элементов 1–4 периодов Периодической системы 
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химических элементов Д. И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-

электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений 

по периодам и группам Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие 

химические свойства неорганических веществ различных классов, 

подтверждать существование генетической связи между неорганическими 

веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по 

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому 

эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости 

реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных 

типов, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая 

условия, при которых эти реакции идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных неорганических веществ, распознавать 

опытным путём ионы, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса 

этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов; характер смещения химического равновесия 

в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, 

лежащие в основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а 

также сформированность представлений об общих научных принципах и 

экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием 

понятия «массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов 

при химических реакциях, массы вещества или объёма газов по известному 

количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции 

веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы 

веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической 

посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с 
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веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический 

эксперимент (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, 

определение среды растворов веществ с помощью универсального 

индикатора, влияние различных факторов на скорость химической реакции, 

реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и 

хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных задач по 

темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, 

представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе 

этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (средства массовой 

коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать 

опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая 

смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и 

химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать 

рельефно-точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических 

формул. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№

 

п

/

п  

 

Наимено

вание 

разделов 

и тем 

програм

мы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Вс

его  

 

Контрол

ьные 

работы  

 

Практич

еские 

работы  

 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии 

1.1 

Предмет 

органичес

кой 

химии. 

Теория 

строения 

органичес

ких 

соединен

ий А. М. 

Бутлерова 

 3   0   0  

Презентация (ИНФОУРОК): 

https://infourok.ru/prezentaciya-

predmet-organicheskoj- himii-10-

klass-4554865.html Урок 

(Цифровая библиотека): 

https://app.onlineschool-1.ru/10-

klass/himiya/predmet- organicheskoj-

himii1/article Видеоурок: 

https://youtu.be/fG2Ch27M-5c Урок 

(ЯКласс): 

https://www.yaklass.ru/p/himija/10  

Видеоурок (Интерурок): 

https://interneturok.ru/lesson/chemistry

/10 klass/bvvedenieb/predmet-

organicheskoy-himii-rol- 

Итого по 

разделу 
 3   

Раздел 2. Углеводороды 

2.1 

Предельн

ые 

углеводор

оды — 

алканы 

 2   0   0  

Видеоурок: 

https://youtu.be/UT5JQlIZCS0 Урок 

(Якласс): 

https://www.yaklass.ru/p/himija/10 

https://www.yaklass.ru/p/himija/10-

klass/uglevodorody  

Видеоурок (Интерурок): 

https://interneturok.ru/lesson/chemistry

/10-klass/ 

 Презентация (ИНФОУРОК): 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

himii-na-temu-alkani- klass-

1043265.html Урок (Цифровая 

библиотека): 

https://infourok.ru/prezentaciya-predmet-organicheskoj-
https://infourok.ru/prezentaciya-predmet-organicheskoj-
https://app.onlineschool-1.ru/10-klass/himiya/predmet-
https://app.onlineschool-1.ru/10-klass/himiya/predmet-
https://youtu.be/fG2Ch27M-5c
https://youtu.be/UT5JQlIZCS0
https://www.yaklass.ru/p/himija/10
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-alkani-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-alkani-
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https://app.onlineschool-1.ru/10-

klass/himiya/predelnye- 

uglevodorody-alka1/article Урок 

(РЭШ): 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/ 

2.2 

Предельн

ые 

углеводор

оды — 

алканы 

 2   0   0  

Видеоурок: 

https://youtu.be/UT5JQlIZCS0 Урок 

(Якласс): 

https://www.yaklass.ru/p/himija/10- 

klass/uglevodorody-

6579439/alkany-fizicheskie-i- 

khimicheskie-svoistva-poluchenie-i-

primenenie-6890485 

https://www.yaklass.ru/p/himija/10-

klass/uglevodorody- 6579439/alkany-

izomeriia-nomenklatura-6890484 

https://www.yaklass.ru/p/himija/10-

klass/uglevodorody- 6579439/alkany-

metan-i-ego-gomologi-6579437 

Видеоурок 

(Интерурок):https://interneturok.ru/le

sson/chemistry/10-klass/ 

-Презентация (ИНФОУРОК): 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

himii-na-temu-alkani- klass-

1043265.html  

Урок (Цифровая библиотека): 

https://app.onlineschool-1.ru/10-

klass/himiya/predelnye- 

uglevodorody-alka1/article Урок 

(РЭШ): 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/ 

2.3 

Непредел

ьные 

углеводор

оды: 

алкены, 

алкадиен

ы, алкины 

 6   0   1  

https://www.yaklass.ru/p/himija/10- 

klass 

2.4 

Ароматич

еские 

углеводор

оды 

 2   0   0  

https://www.yaklass.ru/p/himija/10- 

klass 

https://app.onlineschool-1.ru/10-klass/himiya/predelnye-
https://app.onlineschool-1.ru/10-klass/himiya/predelnye-
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/
https://youtu.be/UT5JQlIZCS0
https://www.yaklass.ru/p/himija/10-
https://www.yaklass.ru/p/himija/10-klass/uglevodorody-
https://www.yaklass.ru/p/himija/10-klass/uglevodorody-
https://www.yaklass.ru/p/himija/10-klass/uglevodorody-
https://www.yaklass.ru/p/himija/10-klass/uglevodorody-
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/-
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/-
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-alkani-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-alkani-
https://app.onlineschool-1.ru/10-klass/himiya/predelnye-
https://app.onlineschool-1.ru/10-klass/himiya/predelnye-
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6151/
https://www.yaklass.ru/p/himija/10-
https://www.yaklass.ru/p/himija/10-
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2.5 

Природны

е 

источник

и 

углеводор

одов и их 

переработ

ка 

 3   1   0  

https://www.yaklass.ru/p/himija/10- 

klass 

Итого по 

разделу 
 15   

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения 

3.1 
Спирты. 

Фенол 
 3   0   0  

https://resh.edu.ru/  

3.2 

Альдегид

ы. 

Карбонов

ые 

кислоты. 

Сложные 

эфиры 

 7   0   1  

https://resh.edu.ru/  

3.3 Углеводы  3   1   0  https://resh.edu.ru/  

Итого по 

разделу 
 13   

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения 

4.1 

Амины. 

Аминокис

лоты. 

Белки 

 3   0   0  https://resh.edu.ru/  

Итого по 

разделу 
 3   

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения 

5.1 

Пластмас

сы. 

Каучуки. 

Волокна 

 2   0   0  https://resh.edu.ru/  

Итого по 

разделу 
 2   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВ

О ЧАСОВ ПО 

 36   2   2   

https://www.yaklass.ru/p/himija/10-
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ИНТЕРНЕТ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним 

из наиболее значимых в программе среднего общего образования, поскольку, с 

одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу для изучения всех 

естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое и 

абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения 

информатики, обществознания, истории, словесности и других дисциплин. В 

рамках данного учебного курса обучающиеся овладевают универсальным языком 

современной науки, которая формулирует свои достижения в математической 

форме.  

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу 

для успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания 

основных тенденций развития экономики и общественной жизни, позволяет 

ориентироваться в современных цифровых и компьютерных технологиях, 

уверенно использовать их для дальнейшего образования и в повседневной жизни. 

В то же время овладение абстрактными и логически строгими конструкциями 

алгебры и математического анализа развивает умение находить закономерности, 

обосновывать истинность, доказывать утверждения с помощью индукции и 

рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и конкретизацию, 

абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое мышление.  

В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 

обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного 

построения математических моделей реальных ситуаций, интерпретации 

полученных решений, знакомятся с примерами математических закономерностей в 

природе, науке и искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их 

авторами. 

Учебный курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который 

реализуется как через учебный материал, способствующий формированию 

научного мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, требующей 

продолжительной концентрации внимания, самостоятельности, аккуратности и 

ответственности за полученный результат.  

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа 

лежит деятельностный принцип обучения. 

В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 

выделены следующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», 

«Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Начала математического 

анализа», «Множества и логика». Все основные содержательно-методические 

линии изучаются на протяжении двух лет обучения на уровне среднего общего 



образования, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми 

темами и разделами. Данный учебный курс является интегративным, поскольку 

объединяет в себе содержание нескольких математических дисциплин, таких как 

алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств, математическая 

логика и другие. По мере того как обучающиеся овладевают всё более широким 

математическим аппаратом, у них последовательно формируется и 

совершенствуется умение строить математическую модель реальной ситуации, 

применять знания, полученные при изучении учебного курса, для решения 

самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем 

интерпретировать свой ответ. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает 

формирование навыков использования действительных чисел, которое было начато 

на уровне основного общего образования. На уровне среднего общего образования 

особое внимание уделяется формированию навыков рациональных вычислений, 

включающих в себя использование различных форм записи числа, умение делать 

прикидку, выполнять приближённые вычисления, оценивать числовые выражения, 

работать с математическими константами. Знакомые обучающимся множества 

натуральных, целых, рациональных и действительных чисел дополняются 

множеством комплексных чисел. В каждом из этих множеств рассматриваются 

свойственные ему специфические задачи и операции: деление нацело, 

оперирование остатками на множестве целых чисел, особые свойства 

рациональных и иррациональных чисел, арифметические операции, а также 

извлечение корня натуральной степени на множестве комплексных чисел. 

Благодаря последовательному расширению круга используемых чисел и 

знакомству с возможностями их применения для решения различных задач 

формируется представление о единстве математики как науки и её роли в 

построении моделей реального мира, широко используются обобщение и 

конкретизация. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения 

на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом разделе Программы 

предусмотрено решение соответствующих задач. В результате обучающиеся 

овладевают различными методами решения рациональных, иррациональных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и 

систем, а также задач, содержащих параметры. Полученные умения широко 

используются при исследовании функций с помощью производной, при решении 

прикладных задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений 

функции. Данная содержательная линия включает в себя также формирование 

умений выполнять расчёты по формулам, преобразования рациональных, 

иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, 



содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического 

материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного 

мышления обучающихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы 

с символьными формами, представления закономерностей и зависимостей в виде 

равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективные инструменты для 

решения практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои 

возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно 

переплетается с другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле 

задаёт последовательность изучения материала. Изучение степенной, 

показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и 

графиков, использование функций для решения задач из других учебных 

предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с 

решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется 

формированию умения выражать формулами зависимости между различными 

величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материал 

этой содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих 

выражать зависимости между величинами в различной форме: аналитической, 

графической и словесной. Его изучение способствует развитию алгоритмического 

мышления, способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет 

существенно расширить круг как математических, так и прикладных задач, 

доступных обучающимся, так как у них появляется возможность строить графики 

сложных функций, определять их наибольшие и наименьшие значения, вычислять 

площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения процессов. Данная 

содержательная линия открывает новые возможности построения математических 

моделей реальных ситуаций, позволяет находить наилучшее решение в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с 

основами математического анализа способствует развитию абстрактного, 

формально-логического и креативного мышления, формированию умений 

распознавать проявления законов математики в науке, технике и искусстве. 

Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе развития 

математики как науки, и об их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя 

элементы теории множеств и математической логики. Теоретико-множественные 

представления пронизывают весь курс школьной математики и предлагают 

наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы математики и её 

приложений, они связывают разные математические дисциплины и их приложения 

в единое целое. Поэтому важно дать возможность обучающемуся понимать 



теоретико-множественный язык современной математики и использовать его для 

выражения своих мыслей. Другим важным признаком математики как науки 

следует признать свойственную ей строгость обоснований и следование 

определённым правилам построения доказательств. Знакомство с элементами 

математической логики способствует развитию логического мышления 

обучающихся, позволяет им строить свои рассуждения на основе логических 

правил, формирует навыки критического мышления. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют 

основы математического моделирования, которые призваны способствовать 

формированию навыков построения моделей реальных ситуаций, исследования 

этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического анализа, 

интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из 

разделов программы, поскольку весь материал учебного курса широко 

используется для решения прикладных задач. При решении реальных 

практических задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить 

закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и 

конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков решения 

прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа». 

На изучение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 

отводится 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 

часов (4 часа в неделю).  
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

10 КЛАСС 

Числа и вычисления 

         Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, 

бесконечные периодические дроби. Применение дробей и процентов для решения 

прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни. 

         Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. 

Арифметические операции с действительными числами. Модуль действительного 

числа и его свойства. Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и 

оценка результата вычислений.  

        Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей 

формы записи действительных чисел для решения практических задач и 

представления данных. 

        Арифметический корень натуральной степени и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и её свойства, степень с действительным 

показателем. 

        Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные логарифмы. 



        Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, 

арккосинус и арктангенс числового аргумента. 

Уравнения и неравенства 

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения. 

Равносильные уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, решение 

неравенства.  

Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и 

неравенств. Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен 

с остатком. Теорема Безу. Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни. 

Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональных 

уравнений.  

Показательные уравнения. Основные методы решения показательных 

уравнений. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических 

уравнений.  

Основные тригонометрические формулы. Преобразование 

тригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений.  

Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений. 

Определитель матрицы 2×2, его геометрический смысл и свойства, вычисление его 

значения, применение определителя для решения системы линейных уравнений. 

Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений. 

Исследование построенной модели с помощью матриц и определителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью 

уравнений и неравенств. Применение уравнений и неравенств к решению 

математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики 

Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция 

функций. График функции. Элементарные преобразования графиков функций. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические 

функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. 

Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке. 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное 

исследование и построение их графиков. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и 

график. Свойства и график корня n-ой степени как функции обратной степени с 

натуральным показателем.  



Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Использование графиков функций для решения уравнений. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций 

числового аргумента.  

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики 

реальных зависимостей. 

Начала математического анализа 

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод 

математической индукции. Монотонные и ограниченные последовательности. 

История возникновения математического анализа как анализа бесконечно малых. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. Линейный и экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных 

процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного 

характера. 

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков 

функций. Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод интервалов для 

решения неравенств. Применение свойств непрерывных функций для решения 

задач. 

Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический и 

физический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, 

частного и композиции функций. 

Множества и логика 

Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера–

Венна. Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов.  

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, 

доказательство, равносильные уравнения.  
  

11 КЛАСС 

        Числа и вычисления 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, 

наибольший общий делитель (далее – НОД) и наименьшее общее кратное (далее – 

НОК), остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения задач в целых числах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи 

комплексного числа. Арифметические операции с комплексными числами. 

Изображение комплексных чисел на координатной плоскости. Формула Муавра. 

Корни n-ой степени из комплексного числа. Применение комплексных чисел для 

решения физических и геометрических задач. 



Уравнения и неравенства 

Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы и 

системы-следствия. Равносильные неравенства. 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности. Решение тригонометрических неравенств.  

Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств. 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 

Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, 

иррациональных, показательных и логарифмических уравнений.  

Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических 

задач и задач из различных областей науки и реальной жизни, интерпретация 

полученных результатов. 

Функции и графики 

График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств 

на координатной плоскости. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы 

решения задач с параметрами.  

Использование графиков функций для исследования процессов и 

зависимостей, которые возникают при решении задач из других учебных 

предметов и реальной жизни. 

Начала математического анализа 

Применение производной к исследованию функций на монотонность и 

экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной 

функции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах, для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или 

графиком. 

Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные 

элементарных функций. Правила нахождения первообразных. 

Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого 

интеграла по формуле Ньютона-Лейбница. 

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмов 

геометрических тел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое 

моделирование реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений. 



Планируемые предметные результаты освоения  

примерной рабочей программы (по годам обучения). 
Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 

на уровне среднего общего образования должно обеспечивать 

достижение следующих предметных образовательных результатов: 

10 класс 

      Числа и вычисления: 

       свободно оперировать понятиями: рациональное число, 

бесконечная периодическая дробь, проценты, иррациональное число, 

множества рациональных и действительных чисел, модуль 

действительного числа; 

      применять дроби и проценты для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни;   

       применять приближённые вычисления, правила округления, 

прикидку и оценку результата вычислений; 

       свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, 

использовать подходящую форму записи действительных чисел для 

решения практических задач и представления данных; 

        свободно оперировать понятием: арифметический корень 

натуральной степени; 

         свободно оперировать понятием: степень с рациональным 

показателем; 

         свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и 

натуральные логарифмы; 

         свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, 

котангенс числового аргумента; 

        оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс 

числового аргумента. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства; 

применять различные методы решения рациональных и дробно-

рациональных уравнений, применять метод интервалов для решения неравенств; 

свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, 

многочлен с целыми коэффициентами, корни многочлена, применять деление 

многочлена на многочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета для решения 

задач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, 

определитель матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, использовать свойства 

определителя 2 × 2 для вычисления его значения, применять определители для 

решения системы линейных уравнений, моделировать реальные ситуации с 

помощью системы линейных уравнений, исследовать построенные модели с 

помощью матриц и определителей, интерпретировать полученный результат; 



использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений; 

выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем; 

использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических 

выражений; 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и 

логарифмические уравнения, находить их решения с помощью равносильных 

переходов или осуществляя проверку корней; 

применять основные тригонометрические формулы для преобразования 

тригонометрических выражений; 

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять 

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических 

уравнений; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, 

взаимно обратные функции, композиция функций, график функции, выполнять 

элементарные преобразования графиков функций; 

свободно оперировать понятиями: область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства; 

свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, 

периодические функции, промежутки монотонности функции, максимумы и 

минимумы функции, наибольшее и наименьшее значение функции на 

промежутке; 

свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и 

целым показателем, график степенной функции с натуральным и целым 

показателем, график корня n-ой степени как функции обратной степени с 

натуральным показателем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная 

функции, выполнять элементарное исследование и построение их графиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая 

функции, их свойства и графики, использовать их графики для решения 

уравнений; 

свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, 

определение тригонометрических функций числового аргумента; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей 

при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать 

формулами зависимости между величинами; 

Начала математического анализа: 



свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая 

прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и 

экспоненциальный рост, формула сложных процентов, иметь представление о 

константе; 

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного 

характера; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания 

последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать 

основы зарождения математического анализа как анализа бесконечно малых; 

свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва 

графика функции, асимптоты графика функции; 

свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, 

применять свойства непрерывных функций для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, 

касательная к графику функции; 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух 

функций, знать производные элементарных функций; 

использовать геометрический и физический смысл производной для 

решения задач. 

Множества и логика: 

свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-

следствие, свойство математического объекта, доказательство, равносильные 

уравнения и неравенства.  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам рабочей программы учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа»: 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества 

натуральных и целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, 

НОД и НОК натуральных чисел для решения задач, применять алгоритм 

Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать 

натуральные числа в различных позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество 

комплексных чисел, представлять комплексные числа в алгебраической и 

тригонометрической форме, выполнять арифметические операции с ними и 

изображать на координатной плоскости. 

Уравнения и неравенства: 



свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и 

логарифмические неравенства, находить их решения с помощью равносильных 

переходов; 

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, 

применять необходимые формулы для решения основных типов 

тригонометрических неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и 

неравенств, равносильные системы и системы-следствия, находить решения 

системы и совокупностей рациональных, иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические 

и тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и 

параметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а 

также задач с параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат. 

Функции и графики: 

строить графики композиции функций с помощью элементарного 

исследования и свойств композиции двух функций; 

строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной 

плоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных 

процессов. 

Начала математического анализа: 

использовать производную для исследования функции на монотонность и 

экстремумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на 

отрезке; 

         использовать производную для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах, для определения 

скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком; 

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, 

находить первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по 

формуле Ньютона-Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; 



иметь представление о математическом моделировании на примере 

составления дифференциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 

физического характера, средствами математического анализа. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ,  10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Множество действительных чисел. Многочлены. Рациональные 

уравнения и неравенства. Системы линейных уравнений 
 24   1   

2 Функции и графики. Степенная функция с целым показателем  12   1   

3 Арифметический корень n-ой степени. Иррациональные уравнения  15   1   

4 Показательная функция. Показательные уравнения  10   1   

5 Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения  18   1   

6 Тригонометрические выражения и уравнения  22   1   

7 Последовательности и прогрессии  10   1   

8 Непрерывные функции. Производная  20   1   

9 Повторение, обобщение, систематизация знаний  5   2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   10   0  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ,  11 КЛАСС 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Исследование функций с помощью производной  22   1   

2 Первообразная и интеграл  12   1   

3 Графики тригонометрических функций. Тригонометрические неравенства  14   1   

4 Иррациональные, показательные и логарифмические неравенства  24   1   

5 Комплексные числа  10   1   



6 Натуральные и целые числа  10   1   

7 
Системы рациональных, иррациональных показательных и 

логарифмических уравнений 
 12   1   

8 Задачи с параметрами  16   1   

9 Повторение, обобщение, систематизация знаний  16   2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   10   0  

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 10 КЛАСС 

№ п/п Дата Тема урока 

 План  Факт  
Множество действительных чисел. Многочлены. Рациональные уравнения и неравенства.  

Системы линейных уравнений  -24 ч 

1 1 

неделя 
 Множество, операции над множествами и их свойства 

2  Диаграммы Эйлера-Венна 

3  Применение теоретико-множественного аппарата для решения задач 

4  Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периодические дроби 

5 2 

неделя 
 Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периодические дроби 

6  Применение дробей и процентов для решения прикладных задач 

7  Применение дробей и процентов для решения прикладных задач 

8  Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа 

9 3 

неделя 
 Арифметические операции с действительными числами 

10  Модуль действительного числа и его свойства 

11  Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка результата вычислений 

12  Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств 

13 4  Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств 



14 неделя  Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств 

15  Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком. Теорема Безу 

16  Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета 

17 5 

неделя 
 Решение систем линейных уравнений 

18  Решение систем линейных уравнений 

19  Матрица системы линейных уравнений. Определитель матрицы 2×2, его геометрический смысл и 

свойства; вычисление его значения 

20  Определитель матрицы 2×2, его геометрический смысл и свойства; вычисление его значения 

21 6 

неделя 
 Применение определителя для решения системы линейных уравнений 

22  Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений 

23  Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений 

24  Контрольная работа №1 «Рациональные уравнения и неравенства. Системы линейных уравнений» 

7ункции и графики. Степенная функция с целым показателем -12 ч 

25 7 

неделя 
 Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция функций 

26  График функции. Элементарные преобразования графиков функций 

27  Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки знак постоянства 

28  Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Промежутки монотонности функции 

29 8 

неделя 
 Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке 

30  Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции 

31  Элементарное исследование и построение графиков этих функций 

32  Элементарное исследование и построение графиков этих функций 

33 9 

неделя 
 Степень с целым показателем. Бином Ньютона 

34  Степень с целым показателем. Бином Ньютона 

35  Степенная функция с натуральным и целым показателем, свойства и график 

36  Контрольная работа №2  «Степенная функция, свойства и график» 
Арифметический корень n-ой степени. Иррациональные уравнения-15 ч 

37 10 

неделя 
 Арифметический корень натуральной степени и его свойства 

38  Арифметический корень натуральной степени и его свойства 

39  Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни 



40  Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни 

41 11 

неделя 
 Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни 

42  Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональных уравнений 

43  Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональных уравнений 

44  Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональных уравнений 

45 12 

неделя 
 Равносильные переходы в решении иррациональных уравнений 

46  Равносильные переходы в решении иррациональных уравнений 

47  Равносильные переходы в решении иррациональных уравнений 

48  Равносильные переходы в решении иррациональных уравнений 

49 13 

неделя 
 Свойства и график корня n-ой степени как функции обратной степени с натуральным показателем 

50  Свойства и график корня n-ой степени как функции обратной степени с натуральным показателем 

51  Контрольная работа №3 «Свойства и график корня n-ой степени. Иррациональные уравнения» 
Показательная функция. Показательные уравнения -10 ч 

52   Степень с рациональным показателем и её свойства 

53 14 

неделя 
 Степень с рациональным показателем и её свойства 

54  Степень с рациональным показателем и её свойства 

55  Показательная функция, её свойства и график 

56  Использование графика функции для решения уравнений 

57 15 

неделя 
 Использование графика функции для решения уравнений 

58  Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений 

59  Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений 

60  Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений 

61 16  Контрольная работа № 4  «Показательная функция. Показательные уравнения» 
Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения-18 ч 

62 неделя  Логарифм числа. Свойства логарифма 

63  Логарифм числа. Свойства логарифма 

64  Логарифм числа. Свойства логарифма 

65 17 

неделя 
 Десятичные и натуральные логарифмы 

66  Десятичные и натуральные логарифмы 



67  Преобразование выражений, содержащих логарифмы 

68  Преобразование выражений, содержащих логарифмы 

69 18 

неделя 
 Преобразование выражений, содержащих логарифмы 

70  Логарифмическая функция, её свойства и график 

71  Логарифмическая функция, её свойства и график 

72  Использование графика функции для решения уравнений 

73 19 

неделя 
 Использование графика функции для решения уравнений 

74  Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических уравнений 

75  Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических уравнений 

76  Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических уравнений 

77 20 

неделя 
 Равносильные переходы в решении логарифмических уравнений 

78  Равносильные переходы в решении логарифмических уравнений 

79  Контрольная работа№ 5 «Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения» 
Тригонометрические выражения и уравнения -22 ч 

80   Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента 

81 21 

неделя 
 Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента 

82  Арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента 

83  Арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента 

84  Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового аргумента 

85 22 

неделя 
 Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового аргумента 

86  Основные тригонометрические формулы 

87  Основные тригонометрические формулы 

88  Основные тригонометрические формулы 

89 23 

неделя 
 Основные тригонометрические формулы 

90  Преобразование тригонометрических выражений 

91  Преобразование тригонометрических выражений 

92  Преобразование тригонометрических выражений 

93 24 

неделя 
 Преобразование тригонометрических выражений 

94  Решение тригонометрических уравнений 



95  Решение тригонометрических уравнений 

96  Решение тригонометрических уравнений 

97 25 

неделя 
 Решение тригонометрических уравнений 

98  Решение тригонометрических уравнений 

99  Решение тригонометрических уравнений 

100  Решение тригонометрических уравнений 

101 26  Контрольная работа № 6 «Тригонометрические выражения и тригонометрические уравнения» 
Последовательности и прогрессии – 10 ч 

102 неделя  Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической индукции 

103  Монотонные и ограниченные последовательности. История анализа бесконечно малых 

104  Арифметическая прогрессия 

105 27 

неделя 
 Геометрическая прогрессия 

106  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

107  Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии 

108  Линейный и экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных процентов 

109 28 

неделя 
 Линейный и экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных процентов 

110  Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера 

111  Контрольная работа № 7 «Последовательности и прогрессии» 
Непрерывные функции. Производная – 20 ч 

112   Непрерывные функции и их свойства 

113 29 

неделя 
 Точка разрыва. Асимптоты графиков функций 

114  Свойства функций непрерывных на отрезке 

115  Свойства функций непрерывных на отрезке 

116  Метод интервалов для решения неравенств 

117 30 

неделя 
 Метод интервалов для решения неравенств 

118  Метод интервалов для решения неравенств 

119  Применение свойств непрерывных функций для решения задач 

120  Применение свойств непрерывных функций для решения задач 

121 31  Первая и вторая производные функции 



 

 

122 неделя  Определение, геометрический смысл производной 

123  Определение, физический смысл производной 

124  Уравнение касательной к графику функции 

125 32 

неделя 
 Уравнение касательной к графику функции 

126  Производные элементарных функций 

127  Производные элементарных функций 

128  Производная суммы, произведения, частного и композиции функций 

129 33 

неделя 
 Производная суммы, произведения, частного и композиции функций 

130  Производная суммы, произведения, частного и композиции функций 

131  Контрольная работа № 8 «Производная» 

Повторение, обобщение, систематизация знаний – 5 ч 

132   Повторение, обобщение, систематизация знаний: "Уравнения" 

133 34 

неделя 
 Повторение, обобщение, систематизация знаний: "Функции" 

134  Итоговая контрольная работа №9 

135  Итоговая контрольная работа №10 

136  Повторение, обобщение, систематизация знаний 

Обшее количество часов по программе – 136 ч, контрольные работы -10 ч 



УЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни. / [Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин]. – 9 –е изд. - М.: Просвещение, 

2021. – 384с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Программапоанглийскомуязыку(базовыйуровень)науровне

среднегообщегообразованияразработананаосновеФГОССОО.

Программа по английскому языку является ориентиром для

составлениярабочихпрограмм попредмету:даётпредставлениео

целях образования, развития, воспитания и социализации

обучающихся на уровне среднего общего образования, путях

формированиясистемы знаний,уменийиспособовдеятельностиу

обучающихся на базовом уровне средствами учебного предмета

«Иностранный (английский) язык», определяет инвариантную

(обязательную)часть содержания учебного курса по английскому

языку как учебному предмету,за пределами которой остаётся

возможность выбора вариативной составляющей содержания

образованиявпланепорядкаизучениятем,некоторогорасширения

объёмасодержанияиегодетализации.

Программапоанглийскомуязыкуустанавливаетраспределение

обязательного предметного содержания по годам обучения,

предусматриваетпримерныйресурсучебноговремени,выделяемого

наизучениетем/разделовкурса,учитываетособенности изучения

английскогоязыка,исходяизеголингвистическихособенностейи

структуры родного(русского)языкаобучающихся,межпредметных

связей иностранного (английского)языка с содержанием других

учебныхпредметов,изучаемыхв10–11классах,атакжесучётом

возрастныхособенностейобучающихся.Содержаниепрограммы по

английскомуязыкудляуровнясреднегообщегообразованияимеет

особенности, обусловленные задачами развития, обучения и

воспитания,обучающихсязаданнымисоциальнымитребованиямик

уровню развития их личностных и познавательных качеств,

предметнымсодержаниемсистемы среднегообщегообразования,а

такжевозрастнымипсихологическимиособенностямиобучающихся

16–17лет.

Личностные, метапредметные и предметные результаты

представлены в программе по английскому языку с учётом

особенностейпреподаванияанглийскогоязыканауровнесреднего

общегообразованиянабазовом уровненаосновеотечественных

методическихтрадиций построения школьного курса английского

языкаивсоответствиисновымиреалиямиитенденциямиразвития



общегообразования.

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык»

принадлежитважноеместовсистемесреднегообщегообразования

и воспитания современного обучающегося в условиях

поликультурного и многоязычного мира.Изучение иностранного

языка направлено на формирование коммуникативной культуры

обучающихся, осознание роли языка как инструмента

межличностногоимежкультурноговзаимодействия,способствуетих

общемуречевомуразвитию,воспитанию гражданскойидентичности,

расширениюкругозора,воспитаниючувствиэмоций.

Предметные знания и способы деятельности,осваиваемые

обучающимися при изучении иностранного языка, находят

применение в образовательном процессе при изучении других

предметных областей,становятся значимыми для формирования

положительных качеств личности. Таким образом, они

ориентированы на формирование как метапредметных, так и

личностныхрезультатовобучения.

Трансформация взглядов на владение иностранным языком,

связанная с усилением общественных запросов на

квалифицированных и мобильных людей, способных быстро

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни,овладевать

новымикомпетенциями.Владениеиностраннымязыкомкакдоступ

к передовым международным научным и технологическим

достижениям, расширяющим возможности образования и

самообразования, одно из важнейших средств социализации,

самовыражения и успешной профессиональной деятельности

выпускникаобщеобразовательнойорганизации.

Значимостьвладенияиностраннымиязыкамикакпервым,так

и вторым,расширение номенклатуры изучаемых иностранных

языков соответствуетстратегическим интересам России в эпоху

постглобализацииимногополярногомира.Знаниеродногоязыка

экономическогоилиполитическогопартнёраобеспечиваетобщение,

учитывающееособенностименталитетаикультуры партнёра,что

позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении

переговоров,решениивозникающихпроблем сцелью достижения

поставленныхзадач.

Возрастание значимости владения иностранными языками

приводиткпереосмыслениюцелейисодержанияобученияпредмету.

Целииноязычногообразованиястановятсяболеесложнымипо



структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и

прагматическом уровнях и соответственно воплощается в

личностных, метапредметных и предметных результатах.

Иностранный язык признается как ценный ресурс личности для

социальнойадаптацииисамореализации(втомчислевпрофессии),

инструментразвития умений поиска,обработки и использования

информациивпознавательныхцелях;одноизсредстввоспитания

качеств гражданина, патриота, развития национального

самосознания,стремления к взаимопониманию между людьми

разныхстранинародов.

На прагматическом уровне целью иноязычного образования

(базовыйуровеньвладенияанглийскимязыком)науровнесреднего

общегообразованияпровозглашеноразвитиеисовершенствование

коммуникативной компетенции обучающихся,сформированной на

предыдущих уровнях общего образования,в единстве таких её

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная,

компенсаторнаяиметапредметнаякомпетенции:

речеваякомпетенция– развитиекоммуникативныхумений в

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении,

аудировании,чтении,письменнойречи);

языковая компетенция – овладение новыми языковыми

средствами(фонетическими,орфографическими,пунктуационными,

лексическими,грамматическими)в соответствии с отобранными

темамиобщения,освоениезнанийоязыковыхявленияханглийского

языка,разныхспособахвыражениямысливродном ианглийском

языках;

социокультурная/межкультурнаякомпетенция– приобщениек

культуре,традицияманглоговорящихстранврамкахтемиситуаций

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим

особенностям учащихся на уровне среднего общего образования,

формирование умения представлять свою страну,её культуру в

условияхмежкультурногообщения;

компенсаторнаякомпетенция– развитиеуменийвыходитьиз

положения в условиях дефицита языковых средств английского

языкаприполученииипередачеинформации;

метапредметная/учебно-познавательная компетенция –

развитие общих и специальных учебных умений,позволяющих

совершенствовать учебную деятельность по овладению

иностранным языком, удовлетворять с его помощью



познавательныеинтересывдругихобластяхзнания.

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в

процессеовладенияиностранным языком формируютсяключевые

универсальные учебные компетенции, включающие

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную,

учебно-познавательную,информационную,социально-трудовую и

компетенциюличностногосамосовершенствования.

Основными подходами к обучению иностранным языкам

признаются компетентностный, системно-деятельностный,

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать

поставленныецели иноязычногообразованиянауровнесреднего

общего образования, добиться достижения планируемых

результатов в рамках содержания обучения, отобранного для

данного уровня общего образования при использовании новых

педагогических технологий и возможностей цифровой

образовательнойсреды.

«Иностранный язык» входит в предметную область

«Иностранные языки»нарядус предметом «Второй иностранный

язык»,изучение которого происходитпри наличии потребности у

обучающихся и при условии,что уобразовательной организации

имеется достаточная кадровая, техническая и материальная

обеспеченность,позволяющаядостигнутьпредметныхрезультатов,

заявленныхвФГОССОО.

Общее число часов, рекомендованных для изучения

иностранного(английского)языка–204часа:в10классе–102часа

(3часавнеделю),в11классе–102часа(3часавнеделю).



СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ

10КЛАСС

Коммуникативныеумения

Развитие умения общаться в устной и письменной форме,

используярецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельности

врамкахтематическогосодержанияречи.

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,

с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их

предупреждениеиразрешение.

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа.

Здоровый образжизни и забота о здоровье:режим труда и

отдыха,спорт,сбалансированноепитание,посещениеврача.Отказот

вредныхпривычек.

Школьноеобразование,школьнаяжизнь,школьныепраздники.

Перепискасзарубежнымисверстниками.Взаимоотношениявшколе.

Проблемыирешения.Праваиобязанностиобучающегося.

Современный мир профессий.Проблемы выбора профессии

(возможности продолжения образования в высшей школе, в

профессиональном колледже, выбор рабочей специальности,

подработкадляобучающегося).Рольиностранногоязыкавпланах

набудущее.

Молодёжьвсовременном обществе.Досугмолодёжи:чтение,

кино,театр,музыка,музеи,Интернет,компьютерныеигры.Любовьи

дружба.

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.

Молодёжнаямода.

Туризм.Виды отдыха.Путешествияпо России и зарубежным

странам.

Проблемы экологии.Защита окружающей среды.Стихийные

бедствия.

Условияпроживаниявгородской/сельскойместности.

Технический прогресс: перспективы и последствия.

Современные средства связи (мобильные телефоны,смартфоны,

планшеты,компьютеры).

Родная страна и страна/страны изучаемого языка:

географическое положение, столица, крупные города, регионы,

система образования, достопримечательности, культурные

особенности (национальные и популярные праздники,



знаменательныедаты,традиции,обычаи),страницыистории.

Выдающиесялюдироднойстраны истраны/странизучаемого

языка,их вклад в науку и мировую культуру:государственные

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,

путешественники,спортсмены,актёрыидругие.

Говорение
Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречинабазе

умений,сформированныхнауровнеосновногообщегообразования,

аименно умений вести разныевиды диалога(диалогэтикетного

характера,диалог-побуждениекдействию,диалог-расспрос,диалог-

обмен мнениями,комбинированный диалог,включающий разные

видыдиалогов):

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, выражать

согласие/отказ,выражатьблагодарность,поздравлятьспраздником,

выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление;

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой,

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу,давать

советипринимать/неприниматьсовет,приглашатьсобеседникак

совместнойдеятельности,вежливосоглашаться/несоглашатьсяна

предложениесобеседника,объясняяпричинусвоегорешения;

диалог-расспрос:сообщатьфактическую информацию,отвечая

навопросыразныхвидов,выражатьсвоёотношениекобсуждаемым

фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию,

переходитьспозицииспрашивающегонапозицию отвечающегои

наоборот;

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и

обосновыватьеё;высказыватьсвоёсогласие/несогласиесточкой

зрения собеседника,выражать сомнение,давать эмоциональную

оценкуобсуждаемым событиям (восхищение,удивление,радость,

огорчениеидругие).

Названные умения диалогической речи совершенствуются в

стандартныхситуацияхнеофициальногоиофициальногообщенияв

рамкахтематическогосодержанияречи10классасиспользованием

речевыхситуацийи/илииллюстраций,фотографий,таблиц,диаграмм

ссоблюдением норм речевогоэтикета,принятыхвстране/странах

изучаемого языка,при необходимости уточняя и переспрашивая

собеседника.

Объёмдиалога–8репликсостороныкаждогособеседника.



Развитие коммуникативных умений монологической речи на

базе умений, сформированных на уровне основного общего

образования:

создание устных связных монологических высказываний с

использованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи:

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),

характеристика (черты характера реального человека или

литературногоперсонажа);

повествование/сообщение;

рассуждение;

пересказосновного содержания,прочитанного/прослушанного

текста с выражением своего отношения к событиям и фактам,

изложеннымвтексте;

устноепредставление(презентация)результатоввыполненной

проектнойработы.

Данные умения монологической речи развиваются в рамках

тематического содержания речи 10 класса с использованием

ключевых слов,плана и/или иллюстраций,фотографий,таблиц,

диаграммилибезихиспользования.

Объёммонологическоговысказывания–до14фраз.

Аудирование
Развитиекоммуникативныхуменийаудированиянабазеумений,

сформированных на уровне основного общего образования:

понимание на слух аутентичных текстов,содержащих отдельные

неизученные языковые явления,с использованием языковой и

контекстуальной догадки,сразной глубиной проникновения в их

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной

задачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной

/интересующей/запрашиваемойинформации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста

предполагаетумение определять основную тему/идею и главные

факты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьглавную

информацию отвторостепенной,прогнозироватьсодержаниетекста

по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова,

несущественныедляпониманияосновногосодержания.

Аудирование с пониманием

нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает

умение выделять данную информацию, представленную в

эксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомнаслухтексте.



Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью,

высказываниясобеседников в ситуацияхповседневного общения,

рассказ,сообщениеинформационногохарактера,объявление.

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минуты.

Смысловоечтение
Развитие сформированных на уровне основного общего

образованияуменийчитатьпросебяипониматьсиспользованием

языковой и контекстуальной догадки аутентичныетексты разных

жанров и стилей,содержащихотдельные неизученные языковые

явления,с разной глубиной проникновения в их содержание в

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с

пониманием основного содержания, с пониманием

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным

пониманиемсодержаниятекста.

Чтение с пониманием основного содержания текста

предполагаетумения:определятьтему/основную мысль,выделять

главные факты/события (опуская второстепенные), понимать

структурно-смысловыесвязивтексте,прогнозироватьсодержание

текста по заголовку/началу текста, определять логическую

последовательность главных фактов, событий, игнорировать

незнакомые слова,несущественные для понимания основного

содержания.

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой

информациипредполагаетумениенаходитьвпрочитанномтекстеи

понимать данную информацию,представленную в эксплицитной

(явной) и имплицитной (неявной) форме,оценивать найденную

информацию с точки зрения её значимости для решения

коммуникативнойзадачи.

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов,

содержащих отдельные неизученные языковые явления,

формируютсяиразвиваютсяуменияполноиточнопониматьтекст

на основе его информационной переработки (смыслового и

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь

изложенныхвтекстефактовисобытий.

Чтение несплошных текстов (таблиц,диаграмм,графиков и

другие)ипониманиепредставленнойвнихинформации.

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывок

из художественного произведения, статья научно-популярного



характера,сообщение информационного характера,объявление,

памятка,электронноесообщениеличногохарактера,стихотворение.

Объёмтекста/текстовдлячтения–500–700слов.

Письменнаяречь
Развитие умений письменной речи на базе умений,

сформированныхнауровнеосновногообщегообразования:

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами,

принятымивстране/странахизучаемогоязыка;

написаниерезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийосебе

всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемого

языка;

написание электронного сообщения личного характера в

соответствии с нормами неофициального общения,принятыми в

стране/странахизучаемогоязыка,объёмсообщения–до130слов;

создание небольшого письменного высказывания (рассказа,

сочинения и другие) на основе плана,иллюстрации,таблицы,

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с

использованием образца,объём письменного высказывания– до

150слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания,

прочитанного/прослушанноготекстаилидополнениеинформациив

таблице;

письменное предоставление результатов выполненной

проектнойработы,втомчислевформепрезентации,объём–до150

слов.

Языковыезнанияинавыки

Фонетическаясторонаречи
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в

коммуникации)произношение слов с соблюдением правильного

ударенияифраз/предложенийссоблюдением основныхритмико-

интонационных особенностей,в том числе правила отсутствия

фразовогоударениянаслужебныхсловах.

Чтениевслухаутентичныхтекстов,построенныхвосновном на

изученном языковом материале,ссоблюдением правил чтенияи

соответствующейинтонацией,демонстрирующеепониманиетекста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного

характера,отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера,рассказ,

диалог(беседа),интервью,объём текстадлячтениявслух–до140

слов.



Орфографияипунктуация
Правильноенаписаниеизученныхслов.

Правильная расстановка знаков препинания в письменных

высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при

выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного,

восклицательного знака в конце предложения,отсутствие точки

послезаголовка.

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в

соответствии с нормами изучаемого языка: использование

запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью,

заключениепрямойречивкавычки.

Пунктуационно правильное оформление электронного

сообщенияличногохарактеравсоответствииснормамиречевого

этикета,принятымивстране/странахизучаемогоязыка:постановка

запятой после обращения и завершающей фразы,точки после

выражениянадеждынадальнейшийконтакт,отсутствиеточкипосле

подписи.

Лексическаясторонаречи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи

лексическихединиц (слов,в том числе многозначных,фразовых

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической

связи),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематического

содержания речи 10 класса,с соблюдением существующей в

английскомязыкенормылексическойсочетаемости.

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного

использования(включая1200лексическихединиц,изученныхранее)

и 1400 лексическихединиц для рецептивного усвоения (включая

1300лексическихединицпродуктивногоминимума).

Основныеспособысловообразования:

аффиксация:

образованиеглаголовприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,

under-исуффикса-ise/-ize;

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксовun-,

in-/im-исуффиксов-ance/-ence,-er/-or,-ing,-ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-

tion,-ship;

образованиеимёнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,in

-/im-,inter-,non-исуффиксов-able/-ible,-al,-ed,-ese,-ful,-ian/-an,-ing,-

ish,-ive,-less,-ly,-ous,-y;

образование наречий при помощи префиксов un-,in-/im-и



суффикса-ly;

образованиечислительныхприпомощисуффиксов-teen,-ty,-th;

словосложение:

образование сложных существительных путём соединения

основсуществительных(football);

образование сложных существительных путём соединения

основыприлагательногососновойсуществительного(blackboard);

образование сложных существительных путём соединения

основсуществительныхспредлогом(father-in-law);

образование сложных прилагательных путём соединения

основыприлагательного/числительногососновойсуществительного

сдобавлениемсуффикса-ed(blue-eyed,eight-legged);

образование сложных прилагательных путём соединения

наречиясосновойпричасти

яII(well-behaved);

образование сложных прилагательных путём соединения

основыприлагательногососновойпричастияI(nice-looking);

конверсия:

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённойформы

глаголов(torun–arun);

образование имён существительныхотимён прилагательных

(richpeople–therich);

образованиеглаголов отимён существительных(ahand– to

hand);

образованиеглаголовотимёнприлагательных(cool–tocool).

Именаприлагательныена-edи-ing(excited–exciting).

Многозначные лексические единицы.Синонимы.Антонимы.

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы.

Сокращенияиаббревиатуры.

Различные средства связи для обеспечения целостности и

логичностиустного/письменноговысказывания.

Грамматическаясторонаречи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций

английскогоязыка.

Различные коммуникативные типы предложений:

повествовательные (утвердительные, отрицательные),

вопросительные (общий, специальный, альтернативный,

разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и



отрицательнойформе).

Нераспространённые и распространённые простые

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,

следующимивопределённомпорядке(Wemovedtoanewhouselast

year.).

ПредложениясначальнымIt.

ПредложениясначальнымThere+tobe.

Предложения с глагольными конструкциями,содержащими

глаголы-связкиtobe,tolook,toseem,tofeel(Helooks/seems/feels

happy.).

Предложенияcосложнымдополнением–ComplexObject(Iwant

youtohelpme.Isawhercross/crossingtheroad.Iwanttohavemyhair

cut.).

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами

and,but,or.

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными

словамиbecause,if,when,where,what,why,how.

Сложноподчинённые предложения с определительными

придаточнымиссоюзнымисловамиwho,which,that.

Сложноподчинённые предложения с союзными словами

whoever,whatever,however,whenever.

Условные предложения с глаголами в изъявительном

наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в

сослагательномнаклонении(ConditionalII).

Всетипы вопросительныхпредложений(общий,специальный,

альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future

SimpleTense,Present/PastContinuousTense,Present/PastPerfectTense,

PresentPerfectContinuousTense).

Повествовательные, вопросительные и побудительные

предложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени,

согласованиевремёнврамкахсложногопредложения.

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и

прошедшемвремени.

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,

either…or,neither…nor.

ПредложениясIwish…

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth.

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницав

значенииtostopdoingsmthиtostoptodosmth).



КонструкцияIttakesme…todosmth.

Конструкцияusedto+инфинитивглагола.

Конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth.

Конструкции Iprefer,I’d prefer,I’d ratherprefer,выражающие

предпочтение,атакжеконструкцииI’drather,You’dbetter.

Подлежащее,выраженное собирательным существительным

(family,police),иегосогласованиесосказуемым.

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных

формах действительного залога в изъявительном наклонении

(Present/Past/Future Simple Tense,Present/Past Continuous Tense,

Present/PastPerfectTense,PresentPerfectContinuousTense,Future-in-

the-PastTense)инаиболееупотребительныхформахстрадательного

залога(Present/PastSimplePassive,PresentPerfectPassive).

Конструкцияtobegoingto,формы FutureSimpleTenseиPresent

ContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия.

Модальные глаголы и ихэквиваленты (can/be able to,could,

must/haveto,may,might,should,shall,would,will,need).

Неличные формы глагола – инфинитив,герундий,причастие

(ParticipleIиParticipleII),причастиявфункцииопределения(Participle

I–aplayingchild,ParticipleII–awrittentext).

Определённый,неопределённыйинулевойартикли.

Имена существительные во множественном числе,

образованныхпоправилу,иисключения.

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму

толькомножественногочисла.

Притяжательныйпадежимёнсуществительных.

Имена прилагательные и наречия в положительной,

сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,

иисключения.

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение –

размер–возраст–цвет–происхождение).

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/a

few,alotof).

Личные местоимения в именительном и объектном падежах,

притяжательныеместоимения(втом числевабсолютнойформе),

возвратные, указательные, вопросительные местоимения,

неопределённые местоимения и их производные,отрицательные

местоименияnone,noипроизводныепоследнего(nobody,nothingи

другие).



Количественныеипорядковыечислительные.

Предлоги места, времени, направления, предлоги,

употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге.

Социокультурныезнанияиумения

Осуществлениемежличностного и межкультурного общенияс

использованием знаний о национально-культурных особенностях

своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в

англоязычнойсредеврамкахтематическогосодержания10класса.

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболее

употребительнойтематическойфоновойлексикииреалийродной

страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем:

государственное устройство, система образования, страницы

истории,национальныеипопулярныепраздники,проведениедосуга,

этикетныеособенностиобщения,традициивкулинарииидругие.

Владениеосновнымисведениямиосоциокультурномпортретеи

культурномнаследиистраны/стран,говорящихнаанглийскомязыке.

Понимание речевых различий в ситуациях официального и

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи

ииспользованиелексико-грамматическихсредствсихучётом.

Развитиеуменияпредставлятьродную страну/малую родинуи

страну/страны изучаемого языка(культурныеявления и события,

достопримечательности, выдающиеся люди: государственные

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,

музыканты,спортсмены,актёрыидругие).

Компенсаторныеумения

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в

случаесбоякоммуникации,атакжевусловияхдефицитаязыковых

средствиспользоватьразличныеприёмы переработкиинформации:

при говорении – переспрос, при говорении и письме –

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании –

языковуюиконтекстуальнуюдогадку.

Развитие умения игнорировать информацию,не являющуюся

необходимой для понимания основного содержания,

прочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтексте

запрашиваемойинформации.

11КЛАСС

Коммуникативныеумения



Совершенствованиеумения общаться в устной и письменной

форме,используя рецептивные и продуктивные виды речевой

деятельностиврамкахтематическогосодержанияречи.

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,

с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их

предупреждениеиразрешение.

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа.

Здоровый образжизни и забота о здоровье:режим труда и

отдыха,спорт,сбалансированноепитание,посещениеврача.Отказот

вредныхпривычек.

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с

зарубежнымисверстниками.Взаимоотношениявшколе.Проблемыи

решения.Подготовкаквыпускным экзаменам.Выбор профессии.

Альтернативывпродолженииобразования.

Место иностранного языка в повседневной жизни и

профессиональнойдеятельностивсовременноммире.

Молодёжь в современном обществе.Ценностные ориентиры.

Участиемолодёживжизниобщества.Досугмолодёжи:увлеченияи

интересы.Любовьидружба.

Рольспортавсовременнойжизни:видыспорта,экстремальный

спорт,спортивныесоревнования,Олимпийскиеигры.

Туризм.Виды отдыха.Экотуризм.Путешествия по России и

зарубежнымстранам.

Вселенная и человек.Природа.Проблемы экологии.Защита

окружающейсреды.Проживаниевгородской/сельскойместности.

Технический прогресс: перспективы и последствия.

Современные средства информации и коммуникации (пресса,

телевидение, Интернет, социальные сети и другие). Интернет-

безопасность.

Родная страна и страна/страны изучаемого языка:

географическое положение, столица, крупные города, регионы,

система образования, достопримечательности, культурные

особенности (национальные и популярные праздники,

знаменательныедаты,традиции,обычаи),страницыистории.

Выдающиесялюдироднойстраны истраны/странизучаемого

языка: государственные деятели, учёные, писатели, поэты,

художники,композиторы,путешественники,спортсмены,актёры и

другие.

Говорение



Развитие коммуникативных умений диалогической речи,а

именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного

характера,диалог-побуждениекдействию,диалог–расспрос,диалог

-обмен мнениями,комбинированный диалог,включающий разные

видыдиалогов):

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и

заканчиватьразговор,вежливопереспрашивать,вежливовыражать

согласие/отказ,выражатьблагодарность,поздравлятьспраздником,

выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление;

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой,

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу,давать

советипринимать/неприниматьсовет,приглашатьсобеседникак

совместнойдеятельности,вежливосоглашаться/несоглашатьсяна

предложениесобеседника,объясняяпричинусвоегорешения;

диалог-расспрос:сообщатьфактическую информацию,отвечая

навопросыразныхвидов,выражатьсвоёотношениекобсуждаемым

фактам и событиям,запрашивать интересующую информацию,

переходитьспозицииспрашивающегонапозицию отвечающегои

наоборот,брать/даватьинтервью;

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и

обосновыватьеё,высказыватьсвоёсогласие/несогласиесточкой

зрения собеседника,выражать сомнение,давать эмоциональную

оценкуобсуждаемым событиям (восхищение,удивление,радость,

огорчениеидругие).

Названные умения диалогической речи совершенствуются в

стандартныхситуацияхнеофициальногоиофициальногообщенияв

рамкахтематическогосодержанияречи11классасиспользованием

речевыхситуацийи/илииллюстраций,фотографий,таблиц,диаграмм

ссоблюдением норм речевогоэтикета,принятыхвстране/странах

изучаемого языка,при необходимости уточняя и переспрашивая

собеседника.

Объёмдиалога–до9репликсостороныкаждогособеседника.

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи:

создание устных связных монологических высказываний с

использованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи:

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),

характеристика (черты характера реального человека или

литературногоперсонажа);

повествование/сообщение;



рассуждение;

пересказосновного содержания,прочитанного/прослушанного

текстабезопоры наключевыеслова,плансвыражением своего

отношенияксобытиямифактам,изложеннымвтексте;

устноепредставление(презентация)результатоввыполненной

проектнойработы.

Данные умения монологической речи развиваются в рамках

тематическогосодержанияречисиспользованием ключевыхслов,

планаи/илииллюстраций,фотографий,таблиц,диаграмм,графиков

и(или)безихиспользования.

Объёммонологическоговысказывания–14–15фраз.

Аудирование
Развитиекоммуникативныхуменийаудирования:пониманиена

слух аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные

языковыеявления,сиспользованием языковойиконтекстуальной

догадки,с разной глубиной проникновения в их содержание в

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с

пониманием основного содержания, с пониманием

нужной/интересующей/запрашиваемойинформации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста

предполагаетумение определять основную тему/идею и главные

факты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьглавную

информацию отвторостепенной,прогнозироватьсодержаниетекста

по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова,

несущественныедляпониманияосновногосодержания.

Аудирование с пониманием

нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает

умение выделять данную информацию, представленную в

эксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомнаслухтексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью,

высказываниясобеседников в ситуацияхповседневного общения,

рассказ,сообщениеинформационногохарактера,объявление.

Языковая сложность текстов для аудирования должна

соответствоватьпороговомууровню (В1 – пороговый уровеньпо

общеевропейскойшкале).

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минуты.

Смысловоечтение
Развитиеуменийчитатьпросебяипониматьсиспользованием

языковой и контекстуальной догадки аутентичныетексты разных



жанров и стилей,содержащихотдельные неизученные языковые

явления,с разной глубиной проникновения в их содержание в

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/

интересующей/запрашиваемойинформации,сполным пониманием

содержаниятекста.

Чтение с пониманием основного содержания текста

предполагаетумения:определятьтему/основную мысль,выделять

главные факты/события (опуская второстепенные), понимать

структурно-смысловыесвязивтексте,прогнозироватьсодержание

текста по заголовку/началу текста, определять логическую

последовательность главных фактов, событий, игнорировать

незнакомые слова,несущественные для понимания основного

содержания.

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой

информациипредполагаетумениенаходитьпрочитанном текстеи

понимать данную информацию,представленную в эксплицитной

(явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать

найденную информацию сточкизренияеёзначимостидлярешения

коммуникативнойзадачи.

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов,

содержащих отдельные неизученные языковые явления,

формируютсяиразвиваютсяуменияполноиточнопониматьтекст

на основе его информационной переработки (смыслового и

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь

изложенныхвтекстефактовисобытий.

Чтение несплошных текстов (таблиц,диаграмм,графиков и

других)ипониманиепредставленнойвнихинформации.

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывок

из художественного произведения, статья научно-популярного

характера,сообщение информационного характера,объявление,

памятка,инструкция,электронное сообщение личного характера,

стихотворение.

Языковая сложность текстов для чтения должна

соответствоватьпороговомууровню (В1 – пороговый уровеньпо

общеевропейскойшкале).

Объёмтекста/текстовдлячтения–до600–800слов.

Письменнаяречь



Развитиеуменийписьменнойречи:

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами,

принятымивстране/странахизучаемогоязыка;

написаниерезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийосебе

всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемого

языка;

написание электронного сообщения личного характера в

соответствии с нормами неофициального общения,принятыми в

стране/странахизучаемогоязыка,объёмсообщения–до140слов;

создание небольшого письменного высказывания (рассказа,

сочинения,статьиидругие)наосновеплана,иллюстрации,таблицы,

графика,диаграммы,и/или прочитанного/прослушанного текста с

использованием образца,объем письменного высказывания– до

180слов;

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания

прочитанного/прослушанноготекстаилидополнениеинформациив

таблице;

письменное предоставление результатов выполненной

проектнойработы,втомчислевформепрезентации,объём–до180

слов.

Языковыезнанияинавыки

Фонетическаясторонаречи
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в

коммуникации)произношение слов с соблюдением правильного

ударенияифраз/предложенийссоблюдением основныхритмико-

интонационных особенностей,в том числе правила отсутствия

фразовогоударениянаслужебныхсловах.

Чтениевслухаутентичныхтекстов,построенныхвосновном на

изученном языковом материале,ссоблюдением правил чтенияи

соответствующейинтонацией,демонстрирующеепониманиетекста.

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного

характера,отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера,рассказ,

диалог(беседа),интервью,объём текстадлячтениявслух–до150

слов.

Орфографияипунктуация
Правильноенаписаниеизученныхслов.

Правильная расстановка знаков препинания в письменных

высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при

выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного,



восклицательного знака в конце предложения,отсутствие точки

послезаголовка.

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в

соответствии с нормами изучаемого языка: использование

запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью,

заключениепрямойречивкавычки.

Пунктуационноправильноевсоответствииснормамиречевого

этикета,принятымивстране/странахизучаемогоязыка,оформление

электронного сообщения личного характера:постановка запятой

послеобращенияизавершающейфразы,точкипослевыражения

надеждынадальнейшийконтакт,отсутствиеточкипослеподписи.

Лексическаясторонаречи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи

лексическихединиц (слов,в том числе многозначных,фразовых

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической

связи),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематического

содержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыке

нормылексическойсочетаемости.

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного

использования(включая1300лексическихединиц,изученныхранее)

и 1500 лексическихединиц для рецептивного усвоения (включая

1400лексическихединицпродуктивногоминимума).

Основныеспособысловообразования:

аффиксация:

образованиеглаголовприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,

under-исуффиксов-ise/-ize,-en;

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксовun-,

in-/im-,il-/ir-исуффиксов-ance/-ence,-er/-or,-ing,-ist,-ity,-ment,-ness,-

sion/-tion,-ship;

образованиеимёнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,in

-/im-,il-/ir-,inter-,non-,post-,pre-исуффиксов-able/-ible,-al,-ed,-ese,-ful,

-ian/-an,-ical,-ing,-ish,-ive,-less,-ly,-ous,-y;

образованиенаречийприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-и

суффикса-ly;

образованиечислительныхприпомощисуффиксов-teen,-ty,-th;

словосложение:

образование сложных существительных путём соединения

основсуществительных(football);

образование сложных существительных путём соединения



основыприлагательногососновойсуществительного(blue-bell);

образование сложных существительных путём соединения

основсуществительныхспредлогом(father-in-law);

образование сложных прилагательных путём соединения

основыприлагательного/числительногососновойсуществительного

сдобавлениемсуффикса-ed(blue-eyed,eight-legged);

образование сложных прилагательных путём соединения

наречиясосновойпричастияII(well-behaved);

образование сложных прилагательных путём соединения

основыприлагательногососновойпричастияI(nice-looking);

конверсия:

образование образование имён существительных от

неопределённойформыглаголов(torun–arun);

образование имён существительных от прилагательных (rich

people–therich);

образованиеглаголов отимён существительных(ahand– to

hand);

образованиеглаголовотимёнприлагательных(cool–tocool).

Именаприлагательныена-edи-ing(excited–exciting).

Многозначные лексические единицы.Синонимы.Антонимы.

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы.

Сокращенияиаббревиатуры.

Различные средства связи для обеспечения целостности и

логичностиустного/письменноговысказывания.

Грамматическаясторонаречи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций

английскогоязыка.

Различные коммуникативные типы предложений:

повествовательные (утвердительные, отрицательные),

вопросительные (общий, специальный, альтернативный,

разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и

отрицательнойформе).

Нераспространённые и распространённые простые

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,

следующимивопределённомпорядке(Wemovedtoanewhouselast

year.).

ПредложениясначальнымIt.

ПредложениясначальнымThere+tobe.



Предложения с глагольными конструкциями,содержащими

глаголы-связкиtobe,tolook,toseem,tofeel(Helooks/seems/feels

happy.).

Предложенияcосложнымподлежащим–ComplexSubject.

Предложенияcосложнымдополнением–ComplexObject(Iwant

youtohelpme.Isawhercross/crossingtheroad.Iwanttohavemyhair

cut.).

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами

and,but,or.

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными

словамиbecause,if,when,where,what,why,how.

Сложноподчинённые предложения с определительными

придаточнымиссоюзнымисловамиwho,which,that.

Сложноподчинённые предложения с союзными словами

whoever,whatever,however,whenever.

Условные предложения с глаголами в изъявительном

наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в

сослагательномнаклонении(ConditionalII).

Всетипы вопросительныхпредложений(общий,специальный,

альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future

SimpleTense,Present/PastContinuousTense,Present/PastPerfectTense,

PresentPerfectContinuousTense).

Повествовательные, вопросительные и побудительные

предложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени,

согласованиевремёнврамкахсложногопредложения.

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и

прошедшемвремени.

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,

either…or,neither…nor.

ПредложениясIwish…

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth.

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницав

значенииtostopdoingsmthиtostoptodosmth).

КонструкцияIttakesme…todosmth.

Конструкцияusedto+инфинитивглагола.

Конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth.

Конструкции Iprefer,I’d prefer,I’d ratherprefer,выражающие

предпочтение,атакжеконструкцииI’drather,You’dbetter.

Подлежащее,выраженное собирательным существительным



(family,police),иегосогласованиесосказуемым.

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных

формах действительного залога в изъявительном наклонении

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous

Tense,Present/PastPerfectTense,PresentPerfectContinuousTense,

Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах

страдательногозалога(Present/PastSimplePassive,PresentPerfect

Passive).

Конструкцияtobegoingto,формы FutureSimpleTenseиPresent

ContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия.

Модальные глаголы и ихэквиваленты (can/be able to,could,

must/haveto,may,might,should,shall,would,will,need).

Неличные формы глагола – инфинитив,герундий,причастие

(ParticipleIиParticipleII),причастиявфункцииопределения(Participle

I–aplayingchild,ParticipleII–awrittentext).

Определённый,неопределённыйинулевойартикли.

Имена существительные во множественном числе,

образованныхпоправилу,иисключения.

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму

толькомножественногочисла.

Притяжательныйпадежимёнсуществительных.

Имена прилагательные и наречия в положительной,

сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныхпоправилу,и

исключения.

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение –

размер–возраст–цвет–происхождение).

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/a

few,alotof).

Личные местоимения в именительном и объектном падежах,

притяжательныеместоимения(втом числевабсолютнойформе),

возвратные, указательные, вопросительные местоимения,

неопределённые местоимения и их производные,отрицательные

местоименияnone,noипроизводныепоследнего(nobody,nothingи

другие).

Количественныеипорядковыечислительные.

Предлоги места, времени, направления, предлоги,

употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге.

Социокультурныезнанияиумения

Осуществлениемежличностного и межкультурного общенияс



использованием знаний о национально-культурных особенностях

своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в

англоязычнойсредеврамкахтематическогосодержания11класса.

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболее

употребительнойтематическойфоновойлексикииреалийродной

страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем:

государственное устройство, система образования, страницы

истории,национальныеипопулярныепраздники,проведениедосуга,

этикетныеособенностиобщения,традициивкулинарииидругие.

Владениеосновнымисведениямиосоциокультурномпортретеи

культурномнаследиистраны/стран,говорящихнаанглийскомязыке.

Понимание речевых различий в ситуациях официального и

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи

ииспользованиелексико-грамматическихсредствсихучётом.

Развитиеуменияпредставлятьродную страну/малую родинуи

страну/страны изучаемого языка(культурныеявления и события,

достопримечательности, выдающиеся люди: государственные

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,

музыканты,спортсмены,актёрыидругие).

Компенсаторныеумения

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в

случаесбоякоммуникации,атакжевусловияхдефицитаязыковых

средствиспользоватьразличныеприемы переработкиинформации:

при говорении – переспрос, при говорении и письме –

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании –

языковуюиконтекстуальнуюдогадку.

Развитие умения игнорировать информацию,не являющуюся

необходимой, для понимания основного содержания,

прочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтексте

запрашиваемойинформации.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Личностныерезультаты освоенияпрограммы по английскому

языку на уровне среднего общего образования достигаются в

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в

соответствии с традиционными российскими социокультурными,

историческимиидуховно-нравственнымиценностями,принятымив

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют

процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,развития

внутренней позиции личности,патриотизма,гражданственности,

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев

Отечества,закону и правопорядку,человеку труда и старшему

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к

культурному наследию и традициям многонационального народа

РоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде.

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыпо

английскому языку для уровня среднего общего образования

должны отражать готовность и способность обучающихся

руководствоватьсясформированнойвнутреннейпозициейличности,

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних

убеждений,соответствующихтрадиционнымценностямроссийского

общества,расширениежизненногоопытаиопытадеятельностив

процессе реализации основных направлений воспитательной

деятельности:

В результатеизученияанглийскогоязыканауровнесреднего

общего образования у обучающегося будут сформированы

следующиеличностныерезультаты:

1)гражданскоговоспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как

активногоиответственногочленароссийскогообщества;

осознание своих конституционных прав и обязанностей,

уважениезаконаиправопорядка;

принятие традиционных национальных, общечеловеческих

гуманистическихидемократическихценностей;

готовность противостоять идеологии экстремизма,

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,



религиозным,расовым,национальнымпризнакам;

готовность вести совместную деятельность в интересах

гражданского общества, участвовать в самоуправлении в

образовательнойорганизации;

умение взаимодействовать с социальными институтами в

соответствиисихфункциямииназначением;

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности.

2)патриотическоговоспитания:

сформированность российской гражданской идентичности,

патриотизма,уваженияксвоемународу,чувстваответственности

передРодиной,гордостизасвойкрай,свою Родину,свойязыки

культуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии;

ценностное отношение к государственным символам,

историческому и природному наследию,памятникам,традициям

народов России и страны/стран изучаемого языка,достижениям

Россииистраны/странизучаемогоязыкавнауке,искусстве,спорте,

технологиях,труде;

идейная убеждённость, готовность к служению и защите

Отечества,ответственностьзаегосудьбу.

3)духовно-нравственноговоспитания:

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода;

сформированность нравственного сознания, этического

поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные

решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и

ценности;

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего;

ответственноеотношениексвоим родителям,созданию семьи

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в

соответствиистрадицияминародовРоссии.

4)эстетическоговоспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,

научного и технического творчества,спорта,труда,общественных

отношений;

способность воспринимать различные виды искусства,

традиции и творчество своего и других народов,приобщаться к

ценностям мировой культуры через источники информации на

иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное

воздействиеискусства;



убеждённость в значимости для личности и общества

отечественного и мирового искусства, этнических культурных

традицийинародноготворчества;

стремление к лучшемуосознанию культуры своего народа и

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей

другихстран;

готовность к самовыражению в разных видах искусства,

стремлениепроявлятькачестватворческойличности.

5)физическоговоспитания:

сформированность здорового и безопасного образа жизни,

ответственногоотношенияксвоемуздоровью;

потребность в физическом совершенствовании, занятиях

спортивно-оздоровительнойдеятельностью;

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинения

вредафизическомуипсихическомуздоровью.

6)трудовоговоспитания:

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие;

готовность к активной деятельности технологической и

социальной направленности, способность инициировать,

планироватьисамостоятельновыполнятьтакуюдеятельность;

интерескразличным сферам профессиональнойдеятельности,

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и

реализовывать собственные жизненные планы, осознание

возможностей самореализации средствами иностранного

(английского)языка;

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюна

протяжениивсейжизни,втом числесиспользованием изучаемого

иностранногоязыка.

7)экологическоговоспитания:

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияния

социально-экономических процессов на состояние природной и

социальнойсреды,осознаниеглобальногохарактераэкологических

проблем;

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреде

наосновезнанияцелейустойчивогоразвитиячеловечества;

активное неприятие действий,приносящихвред окружающей

среде;

умение прогнозировать неблагоприятные экологические

последствияпредпринимаемыхдействий,предотвращатьих;



расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности.

8)ценностинаучногопознания:

сформированность мировоззрения, соответствующего

современномууровню развития науки и общественной практики,

основанногонадиалогекультур,способствующегоосознаниюсвоего

меставполикультурноммире;

совершенствование языковой и читательской культуры как

средствавзаимодействиямеждулюдьмиипознаниямира;

осознание ценности научной деятельности, готовность

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность

индивидуально и в группе, с использованием изучаемого

иностранного(английского)языка.

В процессе достижения личностных результатов освоения

обучающимися программы по английскому языку для уровня

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется

эмоциональныйинтеллект,предполагающийсформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё

эмоциональное состояние, видеть направления развития

собственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение

принимать ответственность за своё поведение, способность

адаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость,

бытьоткрытымновому;

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижению

цели и успеху,оптимизм,инициативность,умение действовать,

исходяизсвоихвозможностей;

эмпатии,включающей способность понимать эмоциональное

состояниедругих,учитыватьегоприосуществлениикоммуникации,

способностьксочувствиюисопереживанию;

социальных навыков,включающих способность выстраивать

отношения с другими людьми,в том числе с представителями

страны/стран изучаемого языка,заботиться,проявлять интереси

разрешатьконфликты.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

В результатеизученияанглийскогоязыканауровнесреднего

общего образования у обучающегося будут сформированы

познавательные универсальные учебные действия,

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивные



универсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность.

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия

Базовыелогическиедействия:

 самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,

рассматриватьеёвсесторонне;

 устанавливать существенный признак или основания для

сравнения,классификациииобобщенияязыковыхединици

языковыхявленийизучаемогоиностранногоязыка;

 определять цели деятельности, задавать параметры и

критерииихдостижения;

 выявлятьзакономерностивязыковыхявленияхизучаемого

иностранного(английского)языка;

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа

имеющихсяматериальныхинематериальныхресурсов;

 вноситькоррективы вдеятельность,оцениватьсоответствие

результатов целям, оценивать риски последствий

деятельности;

 координироватьи выполнятьработувусловияхреального,

виртуальногоикомбинированноговзаимодействия;

 развивать креативное мышление при решении жизненных

проблем.

Базовыеисследовательскиедействия:

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной

деятельностисиспользованием иностранного(английского)

языка,навыками разрешения проблем; способностью и

готовностью к самостоятельномупоискуметодов решения

практических задач, применению различных методов

познания;

 осуществлятьразличныевиды деятельности пополучению

нового знания, его интерпретации, преобразованию и

применению вразличныхучебныхситуациях,втомчислепри

созданииучебныхисоциальныхпроектов;

 владеть научной лингвистической терминологией и

ключевымипонятиями;

 ставить и формулировать собственные задачи в

образовательнойдеятельностиижизненныхситуациях;

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать

задачу,выдвигатьгипотезуеёрешения,находитьаргументы



длядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметры

икритериирешения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи

результаты, критически оценивать их достоверность,

прогнозироватьизменениевновыхусловиях;

 даватьоценкуновым ситуациям,оцениватьприобретённый

опыт;

 осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредстви

способовдействиявпрофессиональнуюсреду;

 уметьпереноситьзнаниявпознавательную ипрактическую

областижизнедеятельности;

 уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей;

 выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходы и

решения;

 ставить проблемы и задачи,допускающиеальтернативных

решений.

Работасинформацией:

 владеть навыками получения информации из источников

разных типов,в том числе на иностранном (английском)

языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,

систематизацию и интерпретацию информации различных

видовиформпредставления;

 создавать тексты на иностранном (английском) языке в

различных форматах с учётом назначения информации и

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму

представления и визуализации (текст, таблица, схема,

диаграммаидругие);

 оценивать достоверность информации, её соответствие

морально-этическимнормам;

 использовать средства информационных и

коммуникационных технологий в решении когнитивных,

коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдением

требований эргономики, техники безопасности, гигиены,

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм

информационнойбезопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты информации,

информационнойбезопасностиличности.

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия



Общение:

 осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни;

 распознавать невербальные средства общения,понимать

значение социальных знаков,распознавать предпосылки

конфликтныхситуацийисмягчатьконфликты;

 владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия

наиностранном(английском)языке,аргументированновести

диалогиполилог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации;

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с

использованиемязыковыхсредств.

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия

Самоорганизация

 самостоятельно осуществлять познавательную

деятельность, выявлять проблемы, ставить и

формулироватьсобственныезадачивобразовательной

деятельностиижизненныхситуациях;

 самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемы с

учётом имеющихся ресурсов, собственных

возможностейипредпочтений;

 даватьоценкуновымситуациям;

 делатьосознанный выбор,аргументироватьего,брать

ответственностьзарешение;

 оцениватьприобретённыйопыт;

 способствоватьформированию ипроявлению широкой

эрудиции в разных областях знаний, постоянно

повышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень.

Самоконтроль

 даватьоценкуновымситуациям;

 владеть навыками познавательной рефлексии как

осознания совершаемых действий и мыслительных

процессов,ихрезультатовиоснований;

 использоватьприёмы рефлексиидляоценкиситуации,

выбораверногорешения;

 оценивать соответствие создаваемого

устного/письменного текста на иностранном

(английском) языке выполняемой коммуникативной

задаче;

 вносить коррективы в созданный речевой продукт в



случаенеобходимости;

 оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпо

ихснижению;

 принимать мотивы и аргументы других при анализе

результатовдеятельности;

 приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства;

 принимать мотивы и аргументы других при анализе

результатовдеятельности;

 признаватьсвоёправоиправодругихнаошибку;

 развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого

человека.

Совместнаядеятельность

 понимать и использовать преимущества командной и

индивидуальнойработы;

 выбирать тематикуи методы совместныхдействий с

учётомобщихинтересов,ивозможностейкаждогочлена

коллектива;

 принимать цели совместной деятельности,

организовывать и координировать действия по её

достижению:составлять план действий,распределять

ролисучётоммненийучастников,обсуждатьрезультаты

совместнойработы;

 оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастника

команды в общий результат по разработанным

критериям;

 предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозиции

новизны,оригинальности,практическойзначимости.

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Предметныерезультаты поанглийскомуязыкуориентированы

наприменениезнаний,умений и навыковвучебныхситуацияхи

реальныхжизненныхусловиях,должныотражатьсформированность

иноязычнойкоммуникативнойкомпетенциинапороговом уровнев

совокупности её составляющих – речевой, языковой,

социокультурной,компенсаторной,метапредметной.

Кконцу10классаобучающийсянаучится:

1)владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:

говорение:
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера,



диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен

мнениями,комбинированный диалог) в стандартных ситуациях

неофициального и официального общения в рамках отобранного

тематическогосодержанияречисвербальнымии/илизрительными

опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в

стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого

собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания

(описание/характеристика,повествование/сообщение,рассуждение)

с изложением своего мнения и краткой аргументацией с

вербальнымии/илизрительнымиопорамиилибезопорврамках

отобранноготематическогосодержанияречи;

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного

текста с выражением своего отношения (объём монологического

высказывания–до14фраз);

устно излагать результаты выполненной проектной работы

(объём–до14фраз).

аудирование:
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты,

содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразной

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием

основного содержания, с пониманием

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время

звучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минут).

смысловоечтение:
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты

разноговида,жанраистиля,содержащиеотдельныенеизученные

языковые явления,с различной̆ глубиной̆ проникновения в

содержание текста: с пониманием основного содержания, с

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации,с

полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для

чтения–500–700слов);

читать про себя и устанавливать причинно-следственную

взаимосвязьизложенныхвтекстефактовисобытий;

читать про себя несплошные тексты (таблицы,диаграммы,

графикиидругие)ипониматьпредставленнуювнихинформацию.

письменнаяречь:
заполнять анкеты и формуляры,сообщая о себе основные

сведения,всоответствииснормами,принятымивстране/странах



изучаемогоязыка;

писатьрезюме(CV)ссообщением основныхсведенийосебев

соответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемого

языка;

писать электронное сообщение личного характера,соблюдая

речевойэтикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объём

сообщения–до130слов);

создавать письменные высказывания на основе плана,

иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца

(объёмвысказывания–до150слов);

заполнятьтаблицу,краткофиксируясодержаниепрочитанного/

прослушанного текста или дополняя информацию в таблице,

письменно представлять результаты выполненной проектной

работы(объём–до150слов).

2)владетьфонетическиминавыками:

различатьнаслух,безошибок,ведущихксбою коммуникации,

произноситьсловасправильнымударениемифразыссоблюдением

ихритмико-интонационныхособенностей,в том числе применять

правилоотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;

выразительночитатьвслухнебольшиетексты объёмом до140

слов, построенные на изученном языковом материале, с

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,

демонстрируяпониманиесодержаниятекста;

владеть орфографическими навыками: правильно писать

изученныеслова;

3)владетьпунктуационныминавыками:

использовать запятую при перечислении,обращении и при

выделении вводных слов;апостроф,точку,вопросительный и

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка;

пунктуационноправильнооформлятьпрямую речь;пунктуационно

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера;

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400

лексических единиц (слов,фразовых глаголов,словосочетаний,

речевыхклише,средствлогическойсвязи)иправильноупотреблять

в устной и письменной речи 1300 лексических единиц,

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического

содержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыке

нормылексическойсочетаемости.



4)распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:

родственные слова, образованные с использованием

аффиксации:

глаголы при помощи префиксов dis-,mis-,re-,over-,under-и

суффиксов-ise/-ize;

имена существительныепри помощи префиксов un-,in-/im-и

суффиксов-ance/-ence,-er/-or,-ing,-ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion,-ship;

именаприлагательныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-,inter-,

non-исуффиксов-able/-ible,-al,-ed,-ese,-ful,-ian/-an,-ing,-ish,-ive,-less,

-ly,-ous,-y;

наречияприпомощипрефиксовun-,in-/im-,исуффикса-ly;

числительныеприпомощисуффиксов-teen,-ty,-th.

сиспользованиемсловосложения:
сложные существительные путём соединения основ

существительных(football);

сложные существительные путём соединения основы

прилагательногососновойсуществительного(bluebell);

сложные существительные путём соединения основ

существительныхспредлогом(father-in-law);

сложные прилагательные путём соединения основы

прилагательного/числительного с основой существительного с

добавлениемсуффикса-ed(blue-eyed,eight-legged);

сложныхприлагательныепутём соединениянаречиясосновой

причастияII(well-behaved);

сложные прилагательные путём соединения основы

прилагательногососновойпричастияI(nice-looking).

сиспользованиемконверсии:
образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформ

глаголов(torun–arun);

имёнсуществительныхотприлагательных(richpeople–therich);

глаголовотимёнсуществительных(ahand–tohand);

глаголовотимёнприлагательных(cool–tocool);

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиимена

прилагательныена-edи-ing(excited–exciting);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи

изученные многозначные лексические единицы, синонимы,

антонимы,интернациональныеслова,наиболеечастотныефразовые

глаголы,сокращенияиаббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи



различные средства связи для обеспечения целостности и

логичностиустного/письменноговысказывания;

знатьипониматьособенностиструктуры простыхисложных

предложений и различных коммуникативных типов предложений

английскогоязыка;

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:

предложения,в том числе с несколькими обстоятельствами,

следующимивопределённомпорядке;

предложениясначальнымIt;

предложениясначальнымThere+tobe;

предложения с глагольными конструкциями, содержащими

глаголы-связкиtobe,tolook,toseem,tofeel;

предложенияcосложнымдополнением–ComplexObject;

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами

and,but,or;

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными

словамиbecause,if,when,where,what,why,how;

сложноподчинённые предложения с определительными

придаточнымиссоюзнымисловамиwho,which,that;

сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,

whatever,however,whenever;

условные предложения с глаголами в изъявительном

наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в

сослагательномнаклонении(ConditionalII);

всетипы вопросительныхпредложений(общий,специальный,

альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future

SimpleTense,Present/PastContinuousTense,Present/PastPerfectTense,

PresentPerfectContinuousTense);

повествовательные, вопросительные и побудительные

предложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени,

согласованиевремёнврамкахсложногопредложения;

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и

прошедшемвремени;

предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,

either…or,neither…nor;

предложениясIwish;

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth;

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницав

значенииtostopdoingsmthиtostoptodosmth);



конструкцияIttakesme…todosmth;

конструкцияusedto+инфинитивглагола;

конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth;

конструкции Iprefer,I’d prefer,I’d ratherprefer,выражающие

предпочтение,атакжеконструкцийI’drather,You’dbetter;

подлежащее, выраженное собирательным существительным

(family,police),иегосогласованиесосказуемым;

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных

формах действительного залога в изъявительном наклонении

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous

Tense,Present/PastPerfectTense,PresentPerfectContinuousTense,

Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах

страдательногозалога(Present/PastSimplePassive,PresentPerfect

Passive);

конструкцияtobegoingto,формы FutureSimpleTenseиPresent

ContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия;

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to,could,

must/haveto,may,might,should,shall,would,will,need);

неличные формы глагола – инфинитив,герундий,причастие

(ParticipleIиParticipleII),причастиявфункцииопределения(Participle

I–aplayingchild,ParticipleII–awrittentext);

определённый,неопределённыйинулевойартикли;

имена существительные во множественном числе,

образованныхпоправилу,иисключения;

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму

толькомножественногочисла;

притяжательныйпадежимёнсуществительных;

имена прилагательные и наречия в положительной,

сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныхпоправилу,и

исключения;

порядок следования нескольких прилагательных (мнение –

размер–возраст–цвет–происхождение);

слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/a

few,alotof);

личные местоимения в именительном и объектном падежах,

притяжательныеместоимения(втом числевабсолютнойформе),

возвратные,указательные,вопросительныеместоимения;

неопределённые местоимения и их производные,

отрицательные местоимения none,no и производные последнего



(nobody,nothing,идругие);

количественныеипорядковыечислительные;

предлоги места, времени, направления, предлоги,

употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге.

5)владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:

знать/пониматьречевыеразличиявситуацияхофициальногои

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи

и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих

различий;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи

наиболееупотребительную тематическую фоновую лексикуиреалии

страны/стран изучаемого языка (государственное устройство,

система образования,страницы истории,основные праздники,

этикетныеособенностиобщенияидругие);

иметь базовые знания о социокультурном портрете и

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого

языка;

представлять родную страну и её культуру на иностранном

языке;

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы

вежливостивмежкультурномобщении.

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в

случаесбоякоммуникации,атакжевусловияхдефицитаязыковых

средств:

использоватьразличныеприёмы переработкиинформации:при

говорении – переспрос, при говорении и письме –

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании –

языковуюиконтекстуальнуюдогадку.

7)владетьметапредметнымиумениями,позволяющими:

совершенствовать учебную деятельность по овладению

иностраннымязыком;

сравнивать,классифицировать,систематизироватьиобобщать

по существенным признакам изученные языковые явления

(лексическиеиграмматические);

использоватьиноязычныесловариисправочники,втом числе

информационно-справочныесистемывэлектронной̆ форме;

участвовать в учебно-исследовательской, проектной

деятельности предметного и межпредметного характера с

использованием материаловнаанглийском языкеиприменением



информационно-коммуникационныхтехнологий;

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивситуациях

повседневнойжизнииприработевсетиИнтернет.

Кконцу11классаобучающийсянаучится:

1)владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:

говорение:
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера,

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен

мнениями,комбинированный диалог) в стандартных ситуациях

неофициального и официального общения в рамках отобранного

тематическогосодержанияречисвербальнымии/илизрительными

опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в

стране/странахизучаемогоязыка(до9репликсостороны каждого

собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания

(описание/характеристика,повествование/сообщение,рассуждение)

с изложением своего мнения и краткой аргументацией с

вербальнымии/илизрительнымиопорамиилибезопорврамках

отобранноготематическогосодержанияречи;

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного

текстасвыражениемсвоегоотношениябезвербальныхопор(объём

монологическоговысказывания–14–15фраз);

устно излагать результаты выполненной проектной работы

(объём–14–15фраз).

аудирование:
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты,

содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразной

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием

основного содержания, с пониманием

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время

звучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минут)

смысловоечтение:
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты

разноговида,жанраистиля,содержащиеотдельныенеизученные

языковые явления, с различной глубиной проникновения в

содержание текста: с пониманием основного содержания, с

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации,с

полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для

чтения–до600–800слов);



читать про себя несплошные тексты (таблицы,диаграммы,

графики)ипониматьпредставленнуювнихинформацию.

письменнаяречь:
заполнять анкеты и формуляры,сообщая о себе основные

сведения,всоответствииснормами,принятымивстране/странах

изучаемогоязыка;

писатьрезюме(CV)ссообщением основныхсведенийосебев

соответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемого

языка;

писать электронное сообщение личного характера,соблюдая

речевойэтикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объём

сообщения–до140слов);

создавать письменные высказывания на основе плана,

иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы и/или

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца

(объёмвысказывания–до180слов);

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание

прочитанного/прослушанного текстаили дополняя информацию в

таблице, письменно представлять результаты выполненной

проектнойработы(объём–до180слов).

2)владетьфонетическиминавыками:

различатьнаслух,безошибок,ведущихксбою коммуникации,

произноситьсловасправильнымударениемифразыссоблюдением

ихритмико-интонационныхособенностей,в том числе применять

правилоотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;

выразительночитатьвслухнебольшиетексты объёмом до150

слов, построенные на изученном языковом материале, с

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,

демонстрируяпониманиесодержаниятекста.

3)владетьорфографическиминавыками:

правильнописатьизученныеслова.

4)владетьпунктуационныминавыками:

использовать запятую при перечислении,обращении и при

выделениивводныхслов;

апостроф,точку,вопросительныйивосклицательныйзнаки;

не ставить точкупосле заголовка;пунктуационно правильно

оформлять прямую речь;пунктуационно правильно оформлять

электронноесообщениеличногохарактера;

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500



лексических единиц (слов,фразовых глаголов,словосочетаний,

речевыхклише,средствлогическойсвязи)иправильноупотреблять

в устной и письменной речи 1400 лексических единиц,

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического

содержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыке

нормылексическойсочетаемости.

5)распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:

родственные слова, образованные с использованием

аффиксации:

глаголы при помощи префиксов dis-,mis-,re-,over-,under-и

суффиксов-ise/-ize,-en;

именасуществительныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-

исуффиксов-ance/-ence,-er/-or,-ing,-ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion,-

ship;

именаприлагательныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-,

inter-,non-,post-,pre-исуффиксов-able/-ible,-al,-ed,-ese,-ful,-ian/-an,-

ical,-ing,-ish,-ive,-less,-ly,-ous,-y;

наречияприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффикса-ly;

числительныеприпомощисуффиксов-teen,-ty,-th;

сиспользованиемсловосложения:

сложные существительные путём соединения основ

существительных(football);

сложные существительные путём соединения основы

прилагательногососновойсуществительного(bluebell);

сложные существительные путём соединения основ

существительныхспредлогом(father-in-law);

сложные прилагательные путём соединения основы

прилагательного/числительного с основой существительного с

добавлениемсуффикса-ed(blue-eyed,eight-legged);

сложныеприлагательныепутём соединениянаречиясосновой

причастияII(well-behaved);

сложные прилагательные путём соединения основы

прилагательногососновойпричастияI(nice-looking);

сиспользованиемконверсии:

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформ

глаголов(torun–arun);

имёнсуществительныхотприлагательных(richpeople–therich);

глаголовотимёнсуществительных(ahand–tohand);

глаголовотимёнприлагательных(cool–tocool);



распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиимена

прилагательныена-edи-ing(excited–exciting);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи

изученные многозначные лексические единицы, синонимы,

антонимы,интернациональныеслова,наиболеечастотныефразовые

глаголы,сокращенияиаббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи

различные средства связи для обеспечения целостности и

логичностиустного/письменноговысказывания;

знатьипониматьособенностиструктуры простыхисложных

предложений и различных коммуникативных типов предложений

английскогоязыка;

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи:

предложения,в том числе с несколькими обстоятельствами,

следующимивопределённомпорядке;

предложениясначальнымIt;

предложениясначальнымThere+tobe;

предложения с глагольными конструкциями, содержащими

глаголы-связкиtobe,tolook,toseem,tofeel;

предложенияcосложнымподлежащим–ComplexSubject;

предложенияcосложнымдополнением–ComplexObject;

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами

and,but,or;

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными

словамиbecause,if,when,where,what,why,how;

сложноподчинённые предложения с определительными

придаточнымиссоюзнымисловамиwho,which,that;

сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,

whatever,however,whenever;

условные предложения с глаголами в изъявительном

наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в

сослагательномнаклонении(ConditionalII);

всетипы вопросительныхпредложений(общий,специальный,

альтернативный,разделительный вопросы в Present/Past/Future

SimpleTense,Present/PastContinuousTense,Present/PastPerfectTense,

PresentPerfectContinuousTense);

повествовательные, вопросительные и побудительные

предложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени,

согласованиевремёнврамкахсложногопредложения;



модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и

прошедшемвремени;

предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,

either…or,neither…nor;

предложениясIwish;

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth;

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницав

значенииtostopdoingsmthиtostoptodosmth);

конструкцияIttakesme…todosmth;

конструкцияusedto+инфинитивглагола;

конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth;

конструкции Iprefer,I’d prefer,I’d ratherprefer,выражающие

предпочтение,атакжеконструкцийI’drather,You’dbetter;

подлежащее, выраженное собирательным существительным

(family,police),иегосогласованиесосказуемым;

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных

формах действительного залога в изъявительном наклонении

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous

Tense,Present/PastPerfectTense,PresentPerfectContinuousTense,

Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах

страдательногозалога(Present/PastSimplePassive,PresentPerfect

Passive);

конструкцияtobegoingto,формы FutureSimpleTenseиPresent

ContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия;

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to,could,

must/haveto,may,might,should,shall,would,will,need);

неличные формы глагола – инфинитив,герундий,причастие

(ParticipleIиParticipleII),причастиявфункцииопределения(Participle

I–aplayingchild,ParticipleII–awrittentext);

определённый,неопределённыйинулевойартикли;

имена существительные во множественном числе,

образованныхпоправилу,иисключения;

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму

толькомножественногочисла;

притяжательныйпадежимёнсуществительных;

имена прилагательные и наречия в положительной,

сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныхпоправилу,и

исключения;

порядок следования нескольких прилагательных (мнение –



размер–возраст–цвет–происхождение);

слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/a

few,alotof);

личные местоимения в именительном и объектном падежах,

притяжательныеместоимения(втом числевабсолютнойформе),

возвратные,указательные,вопросительныеместоимения;

неопределённые местоимения и их производные,

отрицательные местоимения none,no и производные последнего

(nobody,nothing,идругие);

количественныеипорядковыечислительные;

предлоги места, времени, направления, предлоги,

употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге.

6)владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:

знать/пониматьречевыеразличиявситуацияхофициальногои

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречи

и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих

различий;

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи

наиболееупотребительную тематическую фоновую лексикуиреалии

страны/стран изучаемого языка (государственное устройство,

система образования,страницы истории,основные праздники,

этикетныеособенностиобщенияидругие);

иметь базовые знания о социокультурном портрете и

культурном наследииродной̆ страны истраны/странизучаемого

языка;представлятьродную странуиеёкультурунаиностранном

языке;

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы

вежливостивмежкультурномобщении.

7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в

случаесбоякоммуникации,атакжевусловияхдефицитаязыковых

средств:

использоватьразличныеприёмы переработкиинформации:при

говорении – переспрос, при говорении и письме –

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании –

языковуюиконтекстуальнуюдогадку;

владеть метапредметными умениями, позволяющими

совершенствовать учебную деятельность по овладению

иностраннымязыком;

сравнивать,классифицировать,систематизироватьиобобщать



по существенным признакам изученные языковые явления

(лексическиеиграмматические);

использоватьиноязычныесловариисправочники,втом числе

информационно-справочныесистемывэлектроннойформе;

участвовать в учебно-исследовательской, проектной

деятельности предметного и межпредметного характера с

использованием материаловнаанглийском языкеиприменением

информационно-коммуникационныхтехнологий;

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивситуациях

повседневнойжизнииприработевсетиИнтернет.



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

10КЛАСС

№

п/п

Наименованиеразделовитем

программы

Количествочасов Электронные

(цифровые)

образовательные

ресурсы
Всего

Контрольны

еработы

Практически

еработы

1

Повседневнаяжизньсемьи.

Межличностныеотношениявсемье,с

друзьямиизнакомыми.Конфликтные

ситуации,ихпредупреждениеи

разрешение

8

2
Внешностьихарактеристикачеловека,

литературногоперсонажа
4

3

Здоровыйобразжизниизаботао

здоровье:режимтрудаиотдыха,

спорт,сбалансированноепитание,

посещениеврача.Отказотвредных

привычек

10 1

4

Школьноеобразование,школьная

жизнь,школьныепраздники.

Перепискасзарубежными

сверстниками.Взаимоотношенияв

школе.Проблемыирешения.Праваи

обязанностистаршеклассника

7

5

Современныймирпрофессий.

Проблемывыборапрофессии.Роль

иностранногоязыкавпланахна

будущее

9 1



6

Молодежьвсовременномобществе.

Досугмолодежи:чтение,кино,театр,

музыка,музеи,Интернет,

компьютерныеигры.Любовьидружба

13 1

7

Покупки:одежда,обувь,продукты

питания.Карманныеденьги.

Молодежнаямода

5

8
Туризм.Видыотдыха.Путешествияпо

Россииизарубежнымстранам
7 1

9

Проблемыэкологии.Защита

окружающейсреды.Стихийные

бедствия.Условияпроживанияв

городскойисельскойместности

16 1

10

Техническийпрогресс:перспективыи

последствия.Современныесредства

связи(мобильныетелефоны,

смартфоны,планшеты,компьютеры)

9 1

11

Роднаястранаистрана/страны

изучаемогоязыка:географическое

положение,столица,крупныегорода,

регионы;системаобразования,

достопримечательности,культурные

особенности(национальныеи

популярныепраздники,

знаменательныедаты,традиции,

обычаи);страницыистории

8

12

Выдающиесялюдироднойстраныи

страны/странизучаемогоязыка,их

вкладвнаукуимировуюкультуру:

6



государственныедеятели,ученые,

писатели,поэты,художники,

композиторы,путешественники,

спортсмены,актерыит.д.

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 102 6 0



11КЛАСС

№

п/п

Наименованиеразделовитем

программы

Количествочасов Электронные

(цифровые)

образовательные

ресурсы
Всего

Контрольны

еработы

Практически

еработы

1

Повседневнаяжизньсемьи.

Межличностныеотношениявсемье,с

друзьямиизнакомыми.Конфликтные

ситуации,ихпредупреждениеи

разрешение

17 1

2
Внешностьихарактеристикачеловека,

литературногоперсонажа
4

3

Здоровыйобразжизниизаботао

здоровье:режимтрудаиотдыха,

спорт,сбалансированноепитание,

посещениеврача.Отказотвредных

привычек

8 1

4

Школьноеобразование,школьная

жизнь.Перепискасзарубежными

сверстниками.Взаимоотношенияв

школе.Проблемыирешения.

Подготовкаквыпускнымэкзаменам.

Выборпрофессии.Альтернативыв

продолженииобразования

10 1

5

Местоиностранногоязыкав

повседневнойжизнии

профессиональнойдеятельностив

современноммире

6



6

Молодежьвсовременномобществе.

Ценностныеориентиры.Участие

молодеживжизниобщества.Досуг

молодежи:увлеченияиинтересы.

Любовьидружба

6

7

Рольспортавсовременнойжизни:

видыспорта,экстремальныйспорт,

спортивныесоревнования,

Олимпийскиеигры

5

8

Туризм.Видыотдыха.Экотуризм.

ПутешествияпоРоссииизарубежным

странам

8 1

9

Вселеннаяичеловек.Природа.

Проблемыэкологии.Защита

окружающейсреды.Проживаниев

городской/сельскойместности

18 1

10

Техническийпрогресс:перспективыи

последствия.Современныесредства

информацииикоммуникации(пресса,

телевидение,Интернет,социальные

сетиит.д.).Интернет-безопасность

5

11

Роднаястранаистрана/страны

изучаемогоязыка:географическое

положение,столица,крупныегорода,

регионы;системаобразования,

достопримечательности,культурные

особенности(национальныеи

популярныепраздники,

знаменательныедаты,традиции,

8 1



обычаи);страницыистории

12

Выдающиесялюдироднойстраныи

страны/странизучаемогоязыка,их

вкладвнаукуимировуюкультуру:

государственныедеятели,ученые,

писатели,поэты,художники,

композиторы,путешественники,

спортсмены,актерыит.д.

7 1

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 102 7 0









УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯУЧЕНИКА



-О.В.Афанасьева,Д.Дули,И.В.Михеева«Английскийвфокусе»:

учебникдля10,11класса–Москва:«Просвещение»,Express

Publishing,

-О.В.Афанасьева,Д.Дули,И.В.Михеева«Английскийвфокусе»:

рабочаятетрадьдля10,11класса–Москва:

«Просвещение»,ExpressPublishing,

-Аудиоприложение(CDMP3).





МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯУЧИТЕЛЯ

РабочиепрограммыпоанглийскомуязыкуАпальковаВ.Г.кУМК«

Английскийвфокусе»дляучащихся10–11-хклассов

общеобразовательныхучреждений.–Москва:«Просвещение»,

ФГОС.

-О.В.Афанасьева,Д.Дули,И.В.Михеева«Английскийвфокусе»:

книгадляучителядля10класса–Москва:

«Просвещение»,ExpressPublishing,





ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫ ИРЕСУРСЫ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ

-http://www.homeenglish.ru/school.htm -Английскийязыкдля

школьниковистудентов.

-http://www.alleng.ru/english/eng.htm -Английскийязык-English

language

-http://www.englishatschool.ru/Журнал“Английскийязыквшколе”

-http://www.englishteachers.ru/Порталдляучителейанглийского

языка

-http://www.english.language.ru–Вседляизучающиханглийский

язык

-http://lessons.study.ru–Всяграмматикаанглийскогоязыка

-http://www.mystudy.ruГрамматикаанглийскогоязыка

-http://www.prosv.ru/umk/spotlight-Сайтдополнительных

образовательныхресурсовУМК«Английскийвфокусе»

-http://veryvocabulary.blogspot.com -Аудирование,обучение

лексике

-http://www.podcastsinenglish.com/index.htm -Аудиотекстыдля

школьниковразноговозраста



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Ульяновска «Средняя школа № 85» 
 

  

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО 

учителей математики 

__________Исмаилова Л.В. 

Протокол№1 от «28» 

августа   2023 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

_________Шигаева Л.М. 

 «31» августа   2023 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ СШ 

№85 

_________Селезнёв М.Ю. 

Протокол № 318 от «31» 

августа 2023 

«31» августа   2023 г. 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
(ID 839653) 

учебного предмета «Вероятность и 

статистика» 

для 10-11 класса основного общего 

образования (углубленный уровень) 

2023-2024 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск, 2023 

 



Федеральная рабочая программа | Математика. 10–11 классы (углублённый 

уровень) 

2 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является 

продолжением и развитием одноименного учебного курса углублённого уровня 

на   уровне   среднего   общего   образования.    Учебный    курс    предназначен 

для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли 

теории вероятностей как математического инструмента для изучения случайных 

событий, величин и процессов. При изучении курса обогащаются представления 

обучающихся о методах исследования изменчивого мира, развивается понимание 

значимости и общности математических методов познания как неотъемлемой 

части современного естественно-научного мировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при 

изучении курса на уровне основного общего образования, и на развитие 

представлений о случайных величинах и взаимосвязях между ними на важных 

примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В результате 

у обучающихся должно сформироваться представление о наиболее 

употребительных и общих математических моделях, используемых для описания 

антропометрических и демографических величин, погрешностей в различные рода 

измерениях, длительности безотказной работы технических устройств, 

характеристик массовых явлений и процессов в обществе. Учебный курс является 

базой для освоения вероятностно-статистических методов, необходимых 

специалистам не только инженерных специальностей, но также социальных и 

психологических, поскольку современные общественные науки в значительной 

мере используют аппарат анализа больших данных. Центральную часть учебного 

курса занимает обсуждение закона больших чисел – фундаментального закона 

природы, имеющего математическую формализацию. 

В соответствии   с   указанными   целями   в   структуре   учебного   курса 

«Вероятность и статистика» на углублённом уровне выделены основные 

содержательные линии: «Случайные события и вероятности» и «Случайные 

величины и закон больших чисел». 

Помимо основных линий в учебный курс включены элементы теории графов и 

теории множеств, необходимые для полноценного освоения материала данного 

учебного курса и смежных математических учебных курсов. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями 

случайных величин. Важную часть в этой содержательной линии занимает 

изучение геометрического и биномиального распределений и знакомство с их 

непрерывными аналогами – показательным и нормальным распределениями. 



Федеральная рабочая программа | Математика. 10–11 классы (углублённый 

уровень) 

3 

 

 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и распределениями, 

акцентируют внимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений 

с помощью непрерывных функций. Основное внимание уделяется 

показательному и нормальному распределениям. 

В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между 

случайными величинами и описание этой связи с помощью коэффициента 

корреляции и его выборочного аналога. Эти элементы содержания развивают тему 

«Диаграммы рассеивания», изученную на уровне основного общего образования, 

и во многом опираются на сведения из курсов алгебры и геометрии. 

Ещё один элемент содержания, который предлагается на ознакомительном уровне 

– последовательность случайных независимых событий, наступающих в 

единицу времени. Ознакомление с распределением вероятностей количества 

таких событий носит развивающий характер и является актуальным для будущих 

абитуриентов,      поступающих      на      учебные      специальности,      связанные 

с общественными науками, психологией и управлением. 
 

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» на углублённом уровне 

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

неделю).  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

 Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность) вершины. 

Графы на плоскости. Деревья. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события 

(исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности 

событий. Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. 

Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного 

эксперимента. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Независимые 

события. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые 

испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Перестановки и 

факториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечной 

величинами. Бинарная случайная величина. Примеры распределений, в том числе 

геометрическое и биномиальное.совокупности. 

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма     распределения. 

Операции над случайными  

11 КЛАСС 

Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайные 

величины. 
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Математическое ожидание случайной величины (распределения). Примеры 

применения математического ожидания (страхование, лотерея). Математическое 

ожидание бинарной случайной величины. Математическое ожидание суммы 

случайных величин. Математическое ожидание геометрического и биномиального 

распределений. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения). 

Дисперсия бинарной случайной величины. Математическое ожидание 

произведения и дисперсия суммы независимых случайных величин. Дисперсия и 

стандартное отклонение биномиального распределения. Дисперсия и стандартное 

отклонение геометрического распределения. 

Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших 

чисел. Выборочный метод исследований. Выборочные характеристики. 

Оценивание вероятности события по выборочным данным. Проверка простейших 

гипотез с помощью изученных распределений. 

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятности 

распределения. Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящие к 

показательному распределению. Задачи, приводящие к нормальному 

распределению. Функция плотности вероятности показательного распределения, 

функция плотности вероятности нормального распределения. Функция плотности 

и свойства нормального распределения. 

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящие к 

распределению Пуассона. 

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции. 

Совместные наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Различие между линейной связью и причинно-следственной связью. Линейная 

регрессия, метод наименьших квадратов. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  

примерной рабочей программы (по годам обучения). 
         Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» на уровне 

среднего общего образования должно обеспечивать достижение следующих 

предметных образовательных результатов: 

10 класс  

 

свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь в 

графе, цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента; 

свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное 

событие, элементарное случайное событие (элементарный исход) случайного 

опыта, находить вероятности событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями; 

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, 
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5 

 

 

событие, противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, 
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координатную прямую для решения задач, пользоваться формулой 

сложения вероятностей для вероятностей двух и трех случайных событий; 

оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, 

независимые события, дерево случайного эксперимента, находить 

вероятности событий с помощью правила умножения, дерева случайного 

опыта, использовать формулу полной вероятности, формулу Байеса при 

решении задач, определять независимость событий по формуле и по 

организации случайного эксперимента; 

применять изученные комбинаторные формулы для перечисления 

элементов множеств, элементарных событий случайного опыта, решения 

задач по теории вероятностей; 

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), 

успех и неудача, независимые испытания, серия испытаний, находить 

вероятности событий: в серии испытаний до первого успеха, в серии 

испытаний Бернулли, в опыте, связанном со случайным выбором из 

конечной совокупности; 

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение 

вероятностей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина, 

геометрическое, биномиальное распределение. 
 

11 класс 

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных 

величин, использовать таблицу совместного распределения двух   

случайных величин для выделения распределения каждой величины, 

определения независимости случайных величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной 

величины (распределения), применять свойства математического   

ожидания при решении задач, вычислять математическое ожидание 

биномиального и геометрического распределений; 

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение 

случайной величины, применять свойства дисперсии случайной величины 

(распределения) при решении задач, вычислять дисперсию и стандартное 

отклонение геометрического и биномиального распределений; 

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать 

характеристики генеральной совокупности данных по выборочным 

характеристикам. Оценивать вероятности событий и проверять простейшие 

статистические гипотезы, пользуясь изученными распределениями 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 10 КЛАСС  

№ Наименование разделов и тем Количество часов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 11 КЛАСС  

 

п/п  
 

программы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Элементы теории графов  3   0 0 

2 
Случайные опыты, случайные 

события и вероятности событий 
3   0 0 

3 

Операции 

над множествами и 

событиями. 

Сложение и умножение 

вероятностей. 

Условная вероятность. 

Независимые события 

 5 0 0 

4 Элементы комбинаторики  4 1 0 

5 

Серии последовательных 

испытаний. Испытания 

Бернулли. 

Случайный выбор 

из конечной совокупности 

5 0 1 

6 
Случайные величины и 

распределения 
 14 1  0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   1 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Закон больших чисел 5  0 1 

2 
Элементы математической 

статистики 
6  0 1 

3 

Непрерывные случайные 

величины (распределения), 

показательное и нормальное 

распределения 

4  0 0 

4 Распределение Пуассона 2  0 1 

5 
Связь между случайными 

величинами 
6  0  1 

6 
Обобщение и систематизация 

знаний 
11  0 0 

     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34  0   4 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего 

общего образования, так как обеспечивает возможность изучения дисциплин 

естественно-научной направленности и предметов гуманитарного цикла. 

Поскольку логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися 

понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и построении 

цепочки логических утверждений при решении геометрических задач, умение 

выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при 

решении задач естественно-научного цикла, в частности физических задач. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом 

уровне – развитие индивидуальных способностей обучающихся при изучении 

геометрии, как составляющей предметной области «Математика и 

информатика» через обеспечение возможности приобретения и использования 

более глубоких геометрических знаний и действий, специфичных геометрии, и 

необходимых для успешного профессионального образования, связанного с 

использованием математики. 

Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, 

расширяющими и усиливающими курс базового уровня, являются: 

расширение представления о геометрии как части мировой культуры и 

формирование осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром; 

формирование представления о пространственных фигурах как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

явления окружающего мира, знание понятийного аппарата по разделу 

«Стереометрия» учебного курса геометрии; 

формирование умения владеть основными понятиями о пространственных 

фигурах и их основными свойствами, знание теорем, формул и умение их 

применять, умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач; 

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире многогранники и тела вращения, конструировать геометрические модели; 

формирование понимания возможности аксиоматического построения 

математических теорий, формирование понимания роли аксиоматики при 

проведении рассуждений; 

формирование упрмения владеть методами доказательств и алгоритмов 

решения, умения их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения стереометрических задач и задач с практическим содержанием, 

формирование представления о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, критичности мышления, интереса к изучению геометрии; 
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формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: 

умения распознавать проявления геометрических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

моделирования реальных ситуаций, исследования построенных моделей, 

интерпретации полученных результатов. 

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–

11 классах являются: «Прямые и плоскости в пространстве», «Многогранники», 

«Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве», «Движения в 

пространстве».  

Сформулированное во ФГОС СОО требование «уметь оперировать 

понятиями», релевантными геометрии на углублённом уровне обучения в 10–11 

классах, относится ко всем содержательным линиям учебного курса, а 

формирование логических умений распределяется не только по содержательным 

линиям, но и по годам обучения. Содержание образования, соответствующее 

предметным результатам освоения Федеральной рабочей программы, 

распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко 

всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались 

неоднократно. Это позволяет организовать овладение геометрическими 

понятиями и навыками последовательно и поступательно, с соблюдением 

принципа преемственности, а новые знания включать в общую систему 

геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя 

прочные множественные связи. 

Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет: 

создать условия для дифференциации обучения, построения 

индивидуальных образовательных программ, обеспечить углублённое изучение 

геометрии как составляющей учебного предмета «Математика»; 

подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом 

выбора будущей профессии, обеспечивая преемственность между общим и 

профессиональным образованием. 

На изучение учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне 

отводится 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 

часа (3 часа в неделю).  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

       Прямые и плоскости в пространстве 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, 

пространство. Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: 

аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся 

прямых. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные 
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прямые в пространстве, параллельность трёх прямых, параллельность прямой 

и плоскости. Параллельное и центральное проектирование, изображение 

фигур. Основные свойства параллельного проектирования. Изображение фигур 

в параллельной проекции. Углы с сонаправленными сторонами, угол между 

прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные 

плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные 

фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в 

пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной 

плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонные: 

расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, 

проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах.  

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла. 

Многогранники 

Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: n-угольная 

призма, прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. 

Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства. Кратчайшие 

пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Пространственная 

теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, правильная и усечённая 

пирамиды. Свойства рёбер и боковых граней правильной пирамиды. 

Правильные многогранники: правильная призма и правильная пирамида, 

правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление 

о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр.  

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь 

боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь 

оснований, теорема о боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой 

поверхности и поверхности правильной пирамиды, теорема о площади 

усечённой пирамиды. 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных 

многогранников. Симметрия в правильном многограннике: симметрия 

параллелепипеда, симметрия правильных призм, симметрия правильной 

пирамиды. 

Векторы и координаты в пространстве 

Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого 

вектора, векторы коллинеарные, сонаправленные и противоположно 

направленные векторы. Равенство векторов. Действия с векторами: сложение 

и вычитание векторов, сумма нескольких векторов, умножение вектора на 
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число. Свойства сложения векторов. Свойства умножения вектора на число. 

Понятие компланарные векторы. Признак компланарности трёх векторов. 

Правило параллелепипеда. Теорема о разложении вектора по трём 

некомпланарным векторам. Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами вектора и 

координатами точек. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

11 КЛАСС 

         Тела вращения 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, 

сферическая поверхность, образующие поверхностей. Тела вращения: 

цилиндр, конус, усечённый конус, сфера, шар. Взаимное расположение сферы 

и плоскости, касательная плоскость к сфере. Изображение тел вращения на 

плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Симметрия сферы и шара.  

Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме 

прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и 

наклонной призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Объём шара и шарового 

сегмента.  

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в 

цилиндр, описанная около цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью. 

Касание шара и сферы плоскостью. Понятие многогранника, описанного около 

сферы, сферы, вписанной в многогранник или тело вращения.  

Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и её частей. 

Подобие в пространстве. Отношение объёмов, площадей поверхностей 

подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на 

плоскости с использованием стереометрических методов. 

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельные 

основанию и проходящие через вершину), сечения шара, методы построения 

сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, метод переноса 

секущей плоскости. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение 

векторов. Свойства векторного умножения. Прямоугольная система координат 

в пространстве. Координаты вектора. Разложение вектора по базису. 

Координатно-векторный метод при решении геометрических задач. 

Движения в пространстве 

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. 

Общие свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, 

центральная симметрия, зеркальная симметрия, поворот вокруг прямой. 

Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера. 
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Планируемые предметные результаты освоения  

примерной рабочей программы (по годам обучения). 
         Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне среднего 

общего образования должно обеспечивать достижение следующих 

предметных образовательных результатов: 

10 класс  

 свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении 

задач и проведении математических рассуждений; 

 применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении 

геометрических задач; 

 классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, 

плоскостей в пространстве, прямых и плоскостей в пространстве; 

 свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: 

между прямыми в пространстве, между прямой и плоскостью; 

 свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками; 

 свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

 классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации; 

 свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников 

плоскостью; 

 выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование 

фигур на плоскость, выполнять изображения фигур на плоскости; 

 строить сечения многогранников различными методами, выполнять 

(выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), 

геометрических тел с применением формул; 

 свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и 

плоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

 свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и 

координатам в пространстве; 

 выполнять действия над векторами; 

 решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин, применяя известные методы при решении 

математических задач повышенного и высокого уровня сложности; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении стереометрических задач; 

 извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 
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 применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать 

реальные ситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решения 

математически сформулированной проблемы, моделировать реальные 

ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

 иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной 

части фундамента развития технологий. 

11 класс 

 свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, 

конической и сферической поверхностями, объяснять способы получения; 

 оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, 

конусом, сферой и шаром; 

 распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять 

способы получения тел вращения; 

 классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 

 вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмы и 

площади поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел с 

применением формул; 

 свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел 

вращения и многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный 

около сферы, сфера, вписанная в многогранник или тело вращения; 

 вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами 

подобных тел; 

 изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения 

тел вращения; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

 свободно оперировать понятием вектор в пространстве; 

 выполнять операции над векторами; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями, вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, на 

применение векторно-координатного метода при решении; 

 свободно оперировать понятиями, связанными с движением в 

пространстве, знать свойства движений; 

 выполнять изображения многогранников и тел вращения при параллельном 

переносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте 

вокруг прямой, преобразования подобия; 



8 

 

 строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельные 

основанию и проходящие через вершину), сечения шара; 

 использовать методы построения сечений: метод следов, метод 

внутреннего проектирования, метод переноса секущей плоскости; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы 

в явной и неявной форме; 

 решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин; 

 применять программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач; 

 применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и 

оценивать реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, 

свойства в процессе поиска решения математически сформулированной 

проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной 

части фундамента развития технологий. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение в стереометрию  23   1   

2 
Взаимное расположение 

прямых в пространстве 
 6   1   

3 
Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве 
 8    

4 
Перпендикулярность прямых 

и плоскостей в пространстве 
 25    

5 Углы и расстояния  16   1   

6 Многогранники  7   1   

7 Векторы в пространстве  12    

8 
Повторение, обобщение и 

систематизация знаний 
 5   2   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 11 КЛАСС  

     Поурочное планирование ГЕОМЕТРИЯ, 10 класс 

          (3ч в неделю, 34 учебных недели, итого – 102 ч) 

 
№ п/п Дата Тема урока 

План Факт 

Введение в стереометрию -23ч 

1 1 

неделя 

 Основные правила изображения на рисунке плоскости, параллельных 
прямых (отрезков), середины отрезка. 

2  Понятия стереометрии: точка, прямая, плоскость, пространство. 
Основные 

правила изображения на рисунке плоскости, параллельных 

прямых (отрезков), середины отрезка. 

3  Понятия: пересекающиеся плоскости, пересекающиеся прямая и 
плоскость; 
полупространство. 

4 2 

неделя 

 Понятия: пересекающиеся плоскости, пересекающиеся прямая и 
плоскость; 
полупространство. 

5  Многогранники, изображение простейших пространственных фигур, 
несуществующих объектов. 

6  Многогранники, изображение простейших пространственных фигур, 
несуществующих объектов. 

7 3 

неделя 

 Аксиомы стереометрии и первые следствия из них. 

8  Аксиомы стереометрии и первые следствия из них. 

9  Аксиомы стереометрии и первые следствия из них. Способы задания 
прямых и плоскостей в пространстве. Обозначения прямых и плоскостей. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   6   0  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Аналитическая геометрия  15   1   

2 
Повторение, обобщение и 

систематизация знаний 
 15   1   

3 Объём многогранника  17   1   

4 Тела вращения  24   1   

5 
Площади поверхности и 

объёмы круглых тел 
 9   1   

6 Движения  5   1   

7 
Повторение, обобщение и 

систематизация знаний 
 17   2   

     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   8   0  
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10 4 

неделя 

 Изображение сечений пирамиды, куба и призмы, которые проходят через 
их 

ребра. Изображение пересечения полученных плоскостей. Раскрашивание 

построенных сечений разными цветами. 

11  Изображение сечений пирамиды, куба и призмы, которые проходят через 
их 

ребра. Изображение пересечения полученных плоскостей. Раскрашивание 

построенных сечений разными цветами. 

12  Изображение сечений пирамиды, куба и призмы, которые проходят через 

их ребра. Изображение пересечения полученных плоскостей. 

Раскрашивание 
построенных сечений разными цветами. 

13 5 

неделя 

 Изображение сечений пирамиды, куба и призмы, которые проходят через 
их 

ребра. Изображение пересечения полученных плоскостей. Раскрашивание 

построенных сечений разными цветами. 
14  Метод следов для построения сечений. 

15  Метод следов для построения сечений. Свойства пересечений прямых и 
плоскостей. 

16 6 

неделя 

 Метод следов для построения сечений. Свойства пересечений прямых и 
плоскостей. 

17  Построение сечений в пирамиде, кубе по трем точкам на ребрах. 
Создание 
выносных чертежей и запись шагов построения. 

18  Построение сечений в пирамиде, кубе по трем точкам на ребрах. 

Создание выносных чертежей и запись шагов построения. 

19 7 

неделя 

 Построение сечений в пирамиде, кубе по трем точкам на ребрах. 
Создание 
выносных чертежей и запись шагов построения. 

20  Построение сечений в пирамиде, кубе по трем точкам на ребрах. 
Создание 
выносных чертежей и запись шагов построения. 

21  Повторение планиметрии: теорема о пропорциональных отрезках. 
Подобие 
треугольников. 

2 8 

неделя 

 Повторение планиметрии: теорема Менелая. Расчеты в сечениях на 
выносных чертежах. История развития планиметрии и стереометрии. 

23  Контрольная работа №1 «Аксиомы стереометрии. Сечения» 

Взаимное расположение прямых в пространстве – 6ч 

24   Взаимное расположение прямых в пространстве. Скрещивающиеся 
прямые. 
Признаки скрещивающихся прямых. Параллельные прямые в 
пространстве. 

25 9 

неделя 

 Теорема о существовании и единственности прямой параллельной данной 

прямой, проходящей через точку пространства и не лежащей на данной 

прямой. Лемма о пересечении параллельных прямых плоскостью. 

26  Параллельность трех прямых. Теорема о трех параллельных прямых. 
Теорема о скрещивающихся прямых. 

27  Параллельное проектирование. Основные свойства параллельного 
проектирования. Изображение разных фигур в параллельной проекции. 

28 10 

неделя 

 Центральная проекция. Угол с сонаправленными сторонами. Угол между 
прямыми. 

29  Задачи на доказательство и исследование, связанные с расположением 
прямых в пространстве. 
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Параллельность прямых и плоскостей в пространстве – 8ч 

30   Понятия: параллельность прямой и плоскости в пространстве. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Свойства параллельности 

прямой и плоскости. 

31 11 

неделя 

 Геометрические задачи на вычисление и доказательство, связанные а 
параллельностью прямых и плоскостей в пространстве. 

32  Построение сечения, проходящего через данную прямую на чертеже и 
параллельного другой прямой. Расчет отношений. 

33  Параллельная проекция, применение для построения сечений куба и 
параллелепипеда. Свойства параллелепипеда и призмы. 

34 12 

неделя 

 Параллельные плоскости. Признаки параллельности двух плоскостей. 

35  Теорема о параллельности и единственности плоскости, проходящей 
через 
точку, не принадлежащую данной плоскости и следствия из неё. 

36  Свойства параллельных плоскостей: о параллельности прямых 
пересечения 
при пересечении двух параллельных плоскостей третьей. 

37 13 

неделя 

 Свойства параллельных плоскостей: об отрезках параллельных прямых, 

заключенных между параллельными плоскостями; о пересечении прямой 
с 
двумя параллельными плоскостями. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве – 25ч 

38   Повторение: теорема Пифагора на плоскости. 

39  Повторение: тригонометрия прямоугольного треугольника. 

40 14 

неделя 

 Свойства куба и прямоугольного параллелепипеда. 

41  Вычисление длин отрезков в кубе и прямоугольном параллелепипеде. 

42  Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности 
прямой и плоскости. 

43 15 

неделя 

 Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

44  Теорема о существовании и единственности прямой, проходящей через 
точку пространства и перпендикулярной плоскости. 

45  Плоскости и перпендикулярные им прямые в многогранниках. 

46 16 

неделя 

 Плоскости и перпендикулярные им прямые в многогранниках. 

47  Перпендикуляр и наклонная. Построение перпендикуляра из точки на 
прямую. 

48  Перпендикуляр и наклонная. Построение перпендикуляра из точки на 
   прямую. 

49 17 

неделя 

 Теорема о трех перпендикулярах (прямая и обратная) 

50  Теорема о трех перпендикулярах (прямая и обратная) 

51  Угол между скрещивающимися прямыми. 

52 18 

неделя 

 Поиск перпендикулярных прямых с помощью перпендикулярных 
плоскостей. 

53  Ортогональное проектирование. 

54  Построение сечений куба, призмы, правильной пирамиды с помощью 
ортогональной проекции. 

55 19 

неделя 

 Построение сечений куба, призмы, правильной пирамиды с помощью 
ортогональной проекции. 

56  Симметрия в пространстве относительно плоскости. Плоскости 
симметрий в 
многогранниках. 

57  Признак перпендикулярности прямой и плоскости как следствие 
симметрии. 

58 20  Правильные многогранники. Расчёт расстояний от точки до плоскости. 
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59 неделя  Правильные многогранники. Расчёт расстояний от точки до плоскости. 

60  Способы опустить перпендикуляры: симметрия, сдвиг точки по 
параллельной прямой. 

61 21 

неделя 

 Сдвиг по непараллельной прямой, изменение расстояний. 

62  Контрольная работа № 2 «Взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве» 

Углы и расстояния – 16ч 

63   Повторение: угол между прямыми на плоскости, тригонометрия в 
произвольном треугольнике, теорема косинусов. 

64 22 

неделя 

 Повторение: угол между скрещивающимися прямыми в пространстве. 

65  Геометрические методы вычисления угла между прямыми в 
многогранниках. 

66  Двугранный угол. Свойство линейных углов двугранного угла. 

67 23 

неделя 

 Перпендикулярные плоскости. Свойства взаимно перпендикулярных 
плоскостей. 

68  Признак перпендикулярности плоскостей; теорема о прямой пересечения 
двух плоскостей перпендикулярных третьей плоскости. 

69  Прямоугольный параллелепипед; куб; измерения, свойства 
прямоугольного 
параллелепипеда. 

70 24 

неделя 

 Теорема о диагонали прямоугольного параллелепипеда и следствие из 
неё. 

71  Стереометрические и прикладные задачи, связанные со взаимным 
расположением прямых и плоскостей. 

72  Повторение: скрещивающиеся прямые, параллельные плоскости в 
стандартных многогранниках. 

73 25 

неделя 

 Пара параллельных плоскостей на скрещивающихся прямых, расстояние 
между скрещивающимися прямыми в простых ситуациях. 

74  Расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости. 

75  Вычисление расстояний между скрещивающимися прямыми с помощью 
перпендикулярной плоскости. 

76 26 

неделя 

 Трехгранный угол, неравенство для трехгранных углов. Теорема 
Пифагора, 
теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

77  Элементы сферической геометрии: геодезические линии на Земле. 

78  Контрольная работа № 3 «Углы и расстояния» 

Многогранники - 7ч 

79 27 

неделя 

 Систематизация знаний «Многогранник и его элементы» 

80  Пирамида. Виды пирамид. Правильная пирамида. 

81   Призма. Прямая и наклонная призмы. Правильная призма. 

82 28 

неделя 

 Прямой параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, куб. 

83  Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

84  Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Правильные и 
полуправильные 
многогранники. 

85 29 
неделя 

 Контрольная работа № 4 «Многогранники» 

Векторы в пространстве – 12ч 

86   Понятие вектора на плоскости и в пространстве. 

87  Сумма векторов. 

88 30 

неделя 

 Разность векторов. 

89  Правило параллелепипеда. 

90  Умножение вектора на число. 
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91 31 

неделя 

 Разложение вектора по базису трех векторов, не лежащих в одной 
плоскости. 

92  Скалярное произведение. 

93  Вычисление угла между векторами. 

94 32 

неделя 

 Простейшие задачи с векторами. 

95  Простейшие задачи с векторами. 

96  Простейшие задачи с векторами. 

97 33 
неделя 

 Простейшие задачи с векторами. 

Повторение, обобщение и систематизация знаний – 5ч 

98   Обобщение и систематизация знаний «Взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве» 

99  Обобщение и систематизация знаний «Многогранники» 

100 34 

неделя 

 Итоговая контрольная работа 

101  Итоговая контрольная работа 

102  Обобщение и систематизация знаний: анализ контрольной работы. 

ИТОГО – 102ч 
 

        Поурочное планирование Геометрия,11 класс 

         (3 ч в неделю,34 учебных недель, итого-102 ч)                                               

     
№ п/п Дата Тема урока 

План Факт 

Аналитическая геометрия - 15ч 

1   Повторение темы «Координаты вектора на плоскости и в пространстве» 

2   Повторение темы «Скалярное произведение векторов» 

3   Повторение темы «Вычисления угла между векторами в пространстве» 

4   Повторение темы «Уравнение прямой, проходящей через две точки 

5   Уравнение плоскости, нормаль, уравнение плоскости в отрезках. 

6   Уравнение плоскости, нормаль, уравнение плоскости в отрезках. 

7   Векторное произведение. 

8   Линейные неравенства, линейное программирование. 

9   Линейные неравенства, линейное программирование. 

10   Аналитические методы расчёта угла между прямыми в многогранниках. 

11   Аналитические методы расчёта угла между прямыми в многогранниках. 

12   Формула расстояния от точки до плоскости в координатах. 

13   Нахождение расстояний от точки до плоскости в кубе. 

14   Нахождение расстояний от точки до плоскости в правильной пирамиде. 

15   Контрольная работа № 1 «Аналитическая геометрия» 

Повторение, обобщение и систематизация знаний «Многогранники. Сечения 

многогранников» – 
15ч 

16   Сечения многогранников: стандартные многогранники. 

17   Сечения многогранников: метод следов. 

18   Сечения многогранников: стандартные плоскости, пересечения прямых и 
плоскостей. 

19   Параллельные прямые и плоскости: параллельные сечения. 

20   Параллельные прямые и плоскости: расчет отношений. 

21   Параллельные прямые и плоскости: углы между скрещивающимися 
прямыми. 

22   Перпендикулярные прямые и плоскости: стандартные пары 
перпендикулярных плоскостей и прямых, симметрии многогранников. 

23   Перпендикулярные прямые и плоскости: теорема о трех перпендикулярах. 
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24   Перпендикулярные прямые и плоскости: вычисления длин в 
многогранниках. 

25   Повторение: площади многоугольников, формулы для площадей, 
соображения подобия. 

26   Повторение: площади многоугольников, формулы для площадей, 
соображения подобия. 

27   Повторение: площади многоугольников, формулы для площадей, 
соображения подобия. 

28   Площади сечений многогранников: площади поверхностей, разрезания на 
части, соображения подобия. 

29   Площади сечений многогранников: площади поверхностей, разрезания на 
части, соображения подобия. 

30   Контрольная работа № 2 «Повторение: Многогранники. Сечения 
многогранников» 

Объём многогранника – 17ч 

31   Объем тела. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

32   Задачи об удвоении куба, о квадратуре куба; о трисекции угла. 

33   Стереометрические задачи, связанные с объемом прямоугольного 
параллелепипеда. 

34   Прикладные задачи, связанные с вычислением объема прямоугольного 
параллелепипеда. 

35   Объем прямой призмы. 

36   Стереометрические задачи, связанные с вычислением объемов прямой 
призмы. 

37   Прикладные задачи, связанные с объемом прямой призмы. 

38   Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем 
наклонной призмы. 

39   Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем 
наклонной пирамиды. 

40   Формула объема пирамиды. Отношение объемов пирамид с общим углом. 

41   Формула объема пирамиды. Отношение объемов пирамид с общим углом. 

42   Стереометрические задачи, связанные с вычислением объемов наклонной 
призмы. 

43   Стереометрические задачи, связанные с объемами пирамиды. 

44   Прикладные задачи по теме «Объемы тел», связанные с объемом наклонной 
   призмы. 

45   Прикладные задачи по теме «Объемы тел», связанные с объемом пирамиды. 

46   Применение объемов. Вычисление расстояния до плоскости. 

47   Контрольная работа № 3 «Объем многогранника» 

Тела вращения – 24ч 

48   Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности. 

49   Цилиндр. Прямой круговой цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. 

50   Коническая поверхность, образующие конической поверхности. Конус. 

51   Сечение конуса плоскостью, параллельной плоскости основания. 

52   Усеченный конус. Изображение конусов и усеченных конусов. 

53   Площадь боковой и полной поверхности конуса. 

54   Площадь боковой и полной поверхности конуса. 

55   Стереометрические задачи на доказательство и вычисление, построением 
сечений цилиндра, конуса. 

56   Стереометрические задачи на доказательство и вычисление, построением 
сечений цилиндра, конуса. 

57   Прикладные задачи, связанные с цилиндром. 

58   Прикладные задачи, связанные с цилиндром. 
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59   Сфера и шар. 

60   Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание шара и 

сферы плоскостью. Вид и изображение шара. 

61   Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание шара и сферы 
плоскостью. Вид и изображение шара. 

62   Уравнение сферы. Площадь сферы и ее частей. 

63   Симметрия сферы и шара. 

64   Стереометрические задачи на доказательство и вычисление, связанные со 
сферой и шаром, построением их сечений плоскостью. 

65   Стереометрические задачи на доказательство и вычисление, связанные со 
сферой и шаром, построением их сечений плоскостью. 

66   Прикладные задачи, связанные со сферой и шаром. 

67   Повторение: окружность на плоскости, вычисления в окружности, 
стандартные подобия. 

68   Различные комбинации тел вращения и многогранников. 

69   Задачи по теме «Тела и поверхности вращения» 

70   Задачи по теме «Тела и поверхности вращения» 

71   Контрольная работа № 4 «Тела и поверхности вращения» 

Площади поверхности и объёмы круглых тел – 9ч 

72   Объем цилиндра. Теорема об объеме прямого цилиндра. 

73   Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем 
конуса. 

74   Площади боковой и полной поверхности конуса. 

75   Стереометрические задачи, связанные с вычислением объемов цилиндра, 
конуса. 

76   Прикладные задачи по теме «Объемы и площади поверхностей тел. 

77   Объем шара и шарового сектора. Теорема об объеме шара. Площадь сферы. 

Стереометрические задачи, связанные с вычислением объемов шара, 

шарового сегмента и шарового сектора. 

78   Прикладные задачи по теме «Объемы тел», связанные с объемом шара и 

площадью сферы. Соотношения между площадями поверхностей 

и объёмами подобных тел. 

79   Подобные тела в пространстве. Изменение объема при подобии. 

   Стереометрические задачи, связанные с вычислением объемов тел и 
площадей поверхностей. 

80   Контрольная работа № 5 «Площади поверхности и объемы 

круглых тел» 
Движения – 5ч 

81   Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. 
Общие свойства движений. 

82   Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия, 

зеркальная симметрия, поворот вокруг прямой. 

83   Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера. 

84   Геометрические задачи на применение движения. 

85   Контрольная работа № 6 «Векторы в пространстве» 

Повторение, обобщение и систематизация знаний – 17ч 

86   Обобщающее повторение понятий и методов курса геометрии 10-11 

классов, систематизация знаний: «Параллельность прямых и плоскостей в 
пространстве» 

87   Обобщающее повторение понятий и методов курса геометрии 10-11 классов, 
систематизация знаний: «Векторы в пространстве» 

88   Обобщающее повторение понятий и методов курса геометрии 10-11 

классов, систематизация знаний: «Векторы в пространстве» 
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89   Обобщающее повторение понятий и методов курса геометрии 10-11 классов, 
систематизация знаний: «Объем многогранника» 

90   Обобщающее повторение понятий и методов курса геометрии 10-11 классов, 
систематизация знаний: «Объем многогранника» 

91   Обобщающее повторение понятий и методов курса геометрии 10-11 классов, 
систематизация знаний: «Площади поверхности и объемы круглых тел» 

92   Обобщающее повторение понятий и методов курса геометрии 10-11 классов, 
систематизация знаний: «Площади поверхности и объемы круглых тел» 

93   Итоговая контрольная работа 

94   Итоговая контрольная работа 

95   Повторение, обобщение и систематизация знаний. 

96   История развития стереометрии как науки и её роль в развитии 
современных инженерных и компьютерных технологий. 

97   История развития стереометрии как науки и её роль в развитии 
современных инженерных и компьютерных технологий. 

98   История развития стереометрии как науки и её роль в развитии 
современных инженерных и компьютерных технологий. 

99   История развития стереометрии как науки и её роль в развитии 
современных инженерных и компьютерных технологий. 

100   История развития стереометрии как науки и её роль в развитии 
современных инженерных и компьютерных технологий. 

101   История развития стереометрии как науки и её роль в развитии 
современных инженерных и компьютерных технологий. 

102   История развития стереометрии как науки и её роль в развитии 
современных инженерных и компьютерных технологий. 

ИТОГО – 102ч 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 1 

Геометрия. 10- 11 классы: учеб.: базовый и профил. уровни / [Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – М.: Просвещение, 2022 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования 

даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на 

базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет 

распределение его по классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 

для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является 

основой для составления авторских учебных программ и учебников, 

поурочного планирования курса учителем. 

Информатика на уровне среднего общего образования отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Курс информатики на уровне среднего общего образования является 

завершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области 

информатики и информационно-коммуникационных технологий, он 

опирается на содержание курса информатики уровня основного общего 

образования и опыт постоянного применения информационно-

коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре 

тематических раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства 

компьютеров и других элементов цифрового окружения, включая 

компьютерные сети, использование средств операционной системы, работу в 

сети Интернет и использование интернет-сервисов, информационную 

безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя 

понятийный аппарат информатики, вопросы кодирования информации, 



измерения информационного объёма данных, основы алгебры логики и 

компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие 

алгоритмического мышления, разработку алгоритмов, формирование 

навыков реализации программ на выбранном языке программирования 

высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы 

применения информационных технологий, реализованных в прикладных 

программных продуктах и интернет-сервисах, в том числе при решении задач 

анализа данных, использование баз данных и электронных таблиц для 

решения прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета 

«Информатика» ориентированы в первую очередь на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области;  

умение решать типовые практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области;  

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом 

уровне для уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего 

развития информационных компетенций выпускника, его готовности к 

жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение 

информатики в 10 – 11 классах должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли информатики, 

информационных и коммуникационных технологий в современном 

обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь 

критериев с определённой системой ценностей, проверять на достоверность и 

обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе, понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 



эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, 

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию. 

На изучение информатики (базовый уровень) отводится 68 часов: в 10 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку 

обучающихся, ориентированных на те специальности, в которых 

информационные технологии являются необходимыми инструментами 

профессиональной деятельности, участие в проектной и исследовательской 

деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой тематикой, 

возможность решения задач базового уровня сложности Единого 

государственного экзамена по информатике. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения 

может быть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей 

программы и поурочного планирования. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

Цифровая грамотность 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с 

компьютерами и другими компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор 

конфигурации компьютера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. 

Параллельные вычисления. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного 

обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. Операционная система. Понятие о системном 

администрировании. Инсталляция и деинсталляция программного 

обеспечения. 

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и 

обработки данных с использованием интернет-сервисов, облачных 

технологий и мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по 

выбранной специализации. Системы автоматизированного проектирования.  

Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения 

и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное программное 

обеспечение. Коммерческое и некоммерческое использование программного 

обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая 

законодательством Российской Федерации, за неправомерное использование 

программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Теоретические основы информатики 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного 

представления информации. Двоичное кодирование. Равномерные и 

неравномерные коды. Условие Фано. Подходы к измерению информации. 

Сущность объёмного (алфавитного) подхода к измерению информации, 

определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между 

размером алфавита и информационным весом символа (в предположении о 

равновероятности появления символов), связь между единицами измерения 

информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к измерению информации, определение бита с 

позиции содержания сообщения. 



Информационные процессы. Передача информации. Источник, 

приёмник, канал связи, сигнал, кодирование. Искажение информации при 

передаче. Скорость передачи данных по каналу связи. Хранение 

информации, объём памяти. Обработка информации. Виды обработки 

информации: получение нового содержания, изменение формы 

представления информации. Поиск информации. Роль информации и 

информационных процессов в окружающем мире.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы 

управления. Управление как информационный процесс. Обратная связь. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в 

позиционных системах счисления. Свойства позиционной записи числа: 

количество цифр в записи, признак делимости числа на основание системы 

счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы счисления в 

десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. 

Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-

ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, 

перевод чисел между этими системами. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.  

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. 

Стандарт UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного 

объёма текстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма 

растрового графического изображения при заданном разрешении и глубине 

кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных 

при заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы 

истинности логических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», 

«импликация», «эквиваленция». Логические выражения. Вычисление 

логического значения составного высказывания при известных значениях 

входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности 

логических выражений. Логические операции и операции над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования 

логических выражений. Логические функции. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Логические элементы 

компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на логических элементах 

по логическому выражению. Запись логического выражения по логической 

схеме. 



Информационные технологии 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка 

орфографии и грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом 

процессоре. Использование стилей. Структурированные текстовые 

документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная работа с 

документом. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. 

Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и 

оформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других 

устройств.). Графический редактор. Обработка графических объектов. 

Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. 

Обработка изображения и звука с использованием интернет-

приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование 

мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ.  

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. 

11 КЛАСС 

 

Цифровая грамотность 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система 

доменных имён. 

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

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое 

хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. 

Геоинформационные системы. Геолокационные сервисы реального времени 

(например, локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – 

организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности 

полученной информации. Открытые образовательные ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности. Средства защиты 

информации в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных 

информационных системах. Правовое обеспечение информационной 



безопасности. Предотвращение несанкционированного доступа к личной 

конфиденциальной информации, хранящейся на персональном компьютере, 

мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы 

борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива 

информации. Резервное копирование. Парольная защита архива.  

Информационные технологии и профессиональная деятельность. 

Информационные ресурсы. Цифровая экономика. Информационная 

культура. 

Теоретические основы информатики 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели 

моделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 

графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических 

задач, связанных с анализом графов (построение оптимального пути между 

вершинами графа, определение количества различных путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа).  

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной 

информацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии 

игры в табличной форме. Выигрышные стратегии.  

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов 

окружающего мира. 

Алгоритмы и программирование 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования 

(Паскаль, Python, Java, C++, C#). Основные конструкции языка 

программирования. Типы данных: целочисленные, вещественные, 

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

Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 

задач базового уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной 

числовой последовательности (вычисление сумм, произведений, количества 

элементов с заданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в 

позиционной системе счисления, алгоритмы решения задач методом 

перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, 

проверка числа на простоту). 



Обработка символьных данных. Встроенные функции языка 

программирования для обработки символьных строк.  

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами 

массива с однократным просмотром массива: суммирование элементов 

массива, подсчёт количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих 

заданному условию, нахождение наибольшего (наименьшего) значения 

элементов массива, нахождение второго по величине наибольшего 

(наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка элементов 

массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки 

(например, метод пузырька, метод выбора, сортировка вставками). 

Подпрограммы.  

Информационные технологии 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность 

решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка 

качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, 

визуализация данных, интерпретация результатов.  

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, 

среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.  

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-

математического моделирования: постановка задачи, разработка модели, 

тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов 

моделирования.  

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.  

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с 

готовой базой данных. Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и 

фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы 

к многотабличным базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и 

распознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, 

распознавание лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в 

компьютерных играх. Использование методов искусственного интеллекта в 

обучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта в 

робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных 

интеллектуальных систем. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты отражают готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации средствами учебного предмета основных направлений 

воспитательной деятельности. В результате изучения информатики на уровне 

среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка, соблюдение основополагающих норм 

информационного права и информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России 

в науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки 

в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в 

сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе 

основанные на использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, в том числе и за счёт 



соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных 

и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с 

информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях информатики и научно-технического 

прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей информационно-

коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития информатики, достижениям научно-технического прогресса 

и общественной практики, за счёт понимания роли информационных 

ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного 

общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы 

по информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих 

возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 



социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, отражённые в универсальных учебных действиях, а именно: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами; 



ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

уметь смягчать конфликты; 



владеть различными способами общения и взаимодействия, 

аргументированно вести диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень.  

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 



оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней 

процессов в природе, технике и обществе, понятиями «информация», 

«информационный процесс», «система», «компоненты системы», 

«системный эффект», «информационная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры 

источников их получения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития 

компьютерных технологий; 

 владение навыками работы с операционными системами, основными 

видами программного обеспечения для решения учебных задач по 

выбранной специализации;  

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с 

компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание 

правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и 

материалов, размещённых в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов 

информации, умение определять информационный объём текстовых, 

графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений (префиксные коды);  



владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять 

представление заданного натурального числа в различных системах 

счисления, выполнять преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных сервисов; 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире, об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование 

методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер 

безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных 

данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять 

кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и 

символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке 

программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять 

без использования компьютера результаты выполнения несложных 

программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных 

исходных данных, модифицировать готовые программы для решения новых 

задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм 

(процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке 

программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) 

типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и 

массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, 

нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 

записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, 

вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовой 

последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 



умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в 

частности, составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с 

вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе 

данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать 

электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных 

(включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и 

наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа 

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять 

анализ результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать 

соответствие модели моделируемому объекту или процессу, представлять 

результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с 

использованием различных цифровых технологий, понимание возможностей 

цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных 

сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий 

искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об 

использовании информационных технологий в различных профессиональных 

сферах. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  
Контрольные 

работы 

Практические 

работы  

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 
Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение, файловая система 
 6    https://bosova.ru/ 

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 
Информация и информационные 

процессы 
 5    https://bosova.ru/ 

2.2 
Представление информации в 

компьютере 
 8    https://bosova.ru/ 

2.3 Элементы алгебры логики  8   1   https://bosova.ru/ 

Итого по разделу  21   

Раздел 3. Информационные технологии 

3.1 

Технологии обработки текстовой, 

графической и мультимедийной 

информации 

 7   1   https://bosova.ru/ 

Итого по разделу  7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  
Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 Сетевые информационные технологии  5    https://bosova.ru/ 

1.2 Основы социальной информатики  3    https://bosova.ru/ 

Итого по разделу  8   

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 Информационное моделирование  5   1   https://bosova.ru/ 

Итого по разделу  5   

Раздел 3. Алгоритмы и программирование 

3.1 
Алгоритмы и элементы 

программирования 
 11   1   https://bosova.ru/ 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Информационные технологии 

4.1 Электронные таблицы  6    https://bosova.ru/ 

4.2 Базы данных  2    https://bosova.ru/ 

4.3 Средства искусственного интеллекта  2    https://bosova.ru/ 

Итого по разделу  10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   0   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Информатика, 10 класс/ Босова Л.Л., Босова А.Ю., Общество с 

ограниченной ответственностью «БИНОМ. Лаборатория знаний»; 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Информатика, 11 класс/ Босова Л.Л., Босова А.Ю., Общество с 

ограниченной ответственностью «БИНОМ. Лаборатория знаний»; 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

https://bosova.ru/ 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://bosova.ru 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по информатике (углублённый уровень) на уровне среднего 

общего образования разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей 

программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Информатика» на углублённом уровне, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам курса, определяет распределение его 

по классам (годам изучения), даёт примерное распределение учебных часов 

по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 

для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является 

основой для составления авторских учебных программ и учебников, 

поурочного планирования курса учителем. 

Информатика в среднем общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Курс информатики для уровня среднего общего образования является 

завершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области 

информатики и информационно-коммуникационных технологий, опирается 

на содержание курса информатики уровня основного общего образования и 

опыт постоянного применения информационно-коммуникационных 

технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта. 



Результаты углублённого уровня изучения учебного предмета 

«Информатика» ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной 

предметной области, так и в смежных с ней областях. Они включают в себя: 

овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы 

к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

умение решать типовые практические и теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), основных связях со смежными областями 

знаний. 

В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечивается 

целенаправленная подготовка обучающихся к продолжению образования в 

организациях профессионального образования по специальностям, 

непосредственно связанным с цифровыми технологиями, таким как 

программная инженерия, информационная безопасность, информационные 

системы и технологии, мобильные системы и сети, большие данные и 

машинное обучение, промышленный интернет вещей, искусственный 

интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника, квантовые 

технологии, системы распределённого реестра, технологии виртуальной и 

дополненной реальностей. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на 

углублённом уровне среднего общего образования – обеспечение 

дальнейшего развития информационных компетенций обучающегося, его 

готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества 

и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение 

информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли 

информатики, информационных и коммуникационных технологий в 

современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь 

критериев с определённой системой ценностей, проверять на достоверность и 

обобщать информацию; 



сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе, понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, 

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре 

тематических раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» посвящён вопросам устройства 

компьютеров и других элементов цифрового окружения, включая 

компьютерные сети, использованию средств операционной системы, работе в 

сети Интернет и использованию интернет-сервисов, информационной 

безопасности. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя 

понятийный аппарат информатики, вопросы кодирования информации, 

измерения информационного объёма данных, основы алгебры логики и 

компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие 

алгоритмического мышления, разработку алгоритмов и оценку их сложности, 

формирование навыков реализации программ на языках программирования 

высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» посвящён вопросам 

применения информационных технологий, реализованных в прикладных 

программных продуктах и интернет-сервисах, в том числе в задачах анализа 

данных, использованию баз данных и электронных таблиц для решения 

прикладных задач. 

В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» 

курсивом выделены дополнительные темы, которые не входят в 

обязательную программу обучения, но могут быть предложены для изучения 

отдельным мотивированным и способным обучающимся. 

Углублённый уровень изучения информатики рекомендуется для 

технологического профиля, ориентированного на инженерную и 

информационную сферы деятельности. Углублённый уровень изучения 

информатики обеспечивает: подготовку обучающихся, ориентированных на 



специальности в области информационных технологий и инженерные 

специальности, участие в проектной и исследовательской деятельности, 

связанной с современными направлениями отрасли информационно-

коммуникационных технологий, подготовку к участию в олимпиадах и сдаче 

Единого государственного экзамена по информатике. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения 

может быть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей 

программы и поурочного планирования. 

Общее число часов для изучения информатики – 272 часа: в 10 классе – 

136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

Цифровая грамотность 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с 

компьютерами и другими компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

фон Неймана. Автоматическое выполнение программы процессором. 

Оперативная, постоянная и долговременная память. Обмен данными с 

помощью шин. Контроллеры внешних устройств. Прямой доступ к памяти. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. 

Параллельные вычисления. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Виды 

программного обеспечения и их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. Параллельное программирование. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Утилиты. 

Драйверы устройств. Инсталляция и деинсталляция программного 

обеспечения. 

Файловые системы. Принципы размещения и именования файлов в 

долговременной памяти. Шаблоны для описания групп файлов. 

Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения 

и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное программное 

обеспечение. Коммерческое и некоммерческое использование программного 

обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая 

законодательством Российской Федерации за неправомерное использование 

программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы 

стека TCP/IP. Система доменных имён. 

Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей. Сетевое 

администрирование. Получение данных о сетевых настройках компьютера. 

Проверка наличия связи с узлом сети. Определение маршрута движения 

пакетов. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. 

Геоинформационные системы. Геолокационные сервисы реального времени 



(например, локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов и гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – 

организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности 

полученной информации. Открытые образовательные ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности. Средства защиты 

информации в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных 

информационных системах. Правовое обеспечение информационной 

безопасности.  

Предотвращение несанкционированного доступа к личной 

конфиденциальной информации, хранящейся на персональном компьютере, 

мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы 

борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива 

информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. 

Шифрование данных. Симметричные и несимметричные шифры. 

Шифры простой замены. Шифр Цезаря. Шифр Виженера. Алгоритм 

шифрования RSA.  

Теоретические основы информатики 

Информация, данные и знания. Информационные процессы в природе, 

технике и обществе. 

Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость 

дискретизации информации, предназначенной для хранения, передачи и 

обработки в цифровых системах. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. 

Декодирование сообщений, записанных с помощью неравномерных кодов. 

Условие Фано. Построение однозначно декодируемых кодов с помощью 

дерева. Единицы измерения количества информации. Алфавитный подход к 

оценке количества информации. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в 

позиционной системе счисления. Свойства позиционной записи числа: 

количество цифр в записи, признак делимости числа на основание системы 

счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы счисления в 

десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. 

Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-

ичную. Перевод конечной десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, 

восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, связь между ними. 



Арифметические операции в позиционных системах счисления. Троичная 

уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система счисления. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. 

Стандарт UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного 

объёма текстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма 

графических данных при заданных разрешении и глубине кодирования цвета. 

Цветовые модели. Векторное кодирование. Форматы графических файлов. 

Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных 

при заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Понятие высказывания. Высказывательные формы 

(предикаты). Кванторы существования и всеобщности. 

Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. 

Логические тождества. Доказательство логических тождеств с помощью 

таблиц истинности. Логические операции и операции над множествами. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Логические уравнения и системы уравнений. 

Логические функции. Зависимость количества возможных логических 

функций от количества аргументов. Полные системы логических функций. 

Канонические формы логических выражений. Совершенные 

дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы, алгоритмы их 

построения по таблице истинности. 

Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. 

Многоразрядный сумматор. Построение схем на логических элементах по 

заданному логическому выражению. Запись логического выражения по 

логической схеме. 

Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность 

диапазона чисел при ограничении количества разрядов. Переполнение 

разрядной сетки. Беззнаковые и знаковые данные. Знаковый бит. Двоичный 

дополнительный код отрицательных чисел. 

Побитовые логические операции. Логический, арифметический и 

циклический сдвиги. Шифрование с помощью побитовой операции 

«исключающее ИЛИ». 

Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Значащая 

часть и порядок числа. Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы 

хранения вещественных чисел, связанные с ограничением количества 

разрядов. Выполнение операций с вещественными числами, накопление 

ошибок при вычислениях. 



Алгоритмы и программирование 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные средства: 

транслятор, отладчик, профилировщик. Компиляция и интерпретация 

программ. Виртуальные машины. 

Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. 

Использование трассировочных таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое 

выполнение программы. Точки останова. Просмотр значений переменных. 

Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: 

целочисленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. 

Сложные условия. Циклы с условием. Циклы по переменной. 

Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант цикла. 

Составление цикла с использованием заранее определённого инварианта 

цикла. 

Документирование программ. Использование комментариев. 

Подготовка описания программы и инструкции для пользователя. 

Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных 

системах счисления: разбиение записи числа на отдельные цифры, 

нахождение суммы и произведения цифр, нахождение максимальной 

(минимальной) цифры. 

Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление 

числа в виде набора простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения 

в степень. 

Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. 

Файловые переменные (файловые указатели). Чтение из файла. Запись в 

файл. 

Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). 

Рекурсия. Рекурсивные объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и 

функции. Использование стека для организации рекурсивных вызовов. 

Использование стандартной библиотеки языка программирования. 

Подключение библиотек подпрограмм сторонних производителей. 

Модульный принцип построения программ. 

Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. 

Численные методы решения уравнений: метод перебора, метод половинного 

деления. Приближённое вычисление длин кривых. Вычисление площадей 

фигур с помощью численных методов (метод прямоугольников, метод 



трапеций). Поиск максимума (минимума) функции одной переменной 

методом половинного деления. 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка 

программирования для обработки символьных строк. Алгоритмы обработки 

символьных строк: подсчёт количества появлений символа в строке, 

разбиение строки на слова по пробельным символам, поиск подстроки 

внутри данной строки, замена найденной подстроки на другую строку. 

Генерация всех слов в некотором алфавите, удовлетворяющих заданным 

ограничениям. Преобразование числа в символьную строку и обратно. 

Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых 

характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, 

произведения, среднего арифметического, минимального и максимального 

элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию). 

Линейный поиск заданного значения в массиве. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод 

пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Сортировка слиянием. 

Быстрая сортировка массива (алгоритм QuickSort). Двоичный поиск в 

отсортированном массиве. 

Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных 

массивов: заполнение двумерного числового массива по заданным правилам, 

поиск элемента в двумерном массиве, вычисление максимума (минимума) и 

суммы элементов двумерного массива, перестановка строк и столбцов 

двумерного массива. 

Информационные технологии 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка 

орфографии и грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом 

процессоре. Использование стилей. Структурированные текстовые 

документы. Сноски, оглавление. Коллективная работа с документами. 

Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Облачные сервисы. 

Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и 

оформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы. 

Знакомство с компьютерной вёрсткой текста. Технические средства ввода 

текста. Специализированные средства редактирования математических 

текстов. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность 

решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка 

качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, 

визуализация данных, интерпретация результатов. Программные средства и 



интернет-сервисы для обработки и представления данных. Большие данные. 

Машинное обучение. Интеллектуальный анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, 

среднего арифметического, наибольшего (наименьшего) значения диапазона. 

Вычисление коэффициента корреляции двух рядов данных. Построение 

столбчатых, линейчатых и круговых диаграмм. Построение графиков 

функций. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. 

Оптимизация как поиск наилучшего решения в заданных условиях. Целевая 

функция, ограничения. Локальные и глобальный минимумы целевой 

функции. Решение задач оптимизации с помощью электронных таблиц. 
 

11 КЛАСС 

 

Теоретические основы информатики 

Теоретические подходы к оценке количества информации. Закон 

аддитивности информации. Формула Хартли. Информация и вероятность. 

Формула Шеннона. 

Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. 

Алгоритм LZW. Алгоритмы сжатия данных с потерями. Уменьшение 

глубины кодирования цвета. Основные идеи алгоритмов сжатия JPEG, MP3. 

Скорость передачи данных. Зависимость времени передачи от 

информационного объёма данных и характеристик канала связи. Причины 

возникновения ошибок при передаче данных. Коды, позволяющие 

обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие при передаче данных. 

Расстояние Хэмминга. Кодирование с повторением битов. Коды Хэмминга. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системный 

эффект. Управление как информационный процесс. Обратная связь. 

Модели и моделирование. Цель моделирования. Соответствие модели 

моделируемому объекту или процессу, цели моделирования. Формализация 

прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 

графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью 

матриц смежности, весовых матриц, списков смежности. Решение 

алгоритмических задач, связанных с анализом графов (построение 

оптимального пути между вершинами графа, определение количества 

различных путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа). 



Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. 

Представление арифметических выражений в виде дерева. Дискретные игры 

двух игроков с полной информацией. Построение дерева перебора вариантов, 

описание стратегии игры в табличной форме. Выигрышные и проигрышные 

позиции. Выигрышные стратегии. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и 

распознавания устной речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск 

изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся системы. 

Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов 

искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов 

искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы 

развития компьютерных интеллектуальных систем. Нейронные сети. 

Алгоритмы и программирование 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как 

универсальная модель вычислений. Тезис Чёрча–Тьюринга.  

Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой 

памяти, их зависимость от размера исходных данных. Оценка 

асимптотической сложности алгоритмов. Алгоритмы полиномиальной 

сложности. Переборные алгоритмы. Примеры различных алгоритмов 

решения одной задачи, которые имеют различную сложность. 

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма 

«решето Эратосфена». 

Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики. 

Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. 

Построение алфавитно-частотного словаря для заданного текста. 

Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление 

арифметического выражения, записанного в постфиксной форме. 

Очереди. Использование очереди для временного хранения данных. 

Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева 

взвешенного связного неориентированного графа. Количество различных 

путей между вершинами ориентированного ациклического графа. Алгоритм 

Дейкстры.  

Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные 

(бинарные) деревья. Построение дерева для заданного арифметического 

выражения. Рекурсивные алгоритмы обхода дерева. Использование стека и 

очереди для обхода дерева. 

Динамическое программирование как метод решения задач с 

сохранением промежуточных результатов. Задачи, решаемые с помощью 



динамического программирования: вычисление рекурсивных функций, 

подсчёт количества вариантов, задачи оптимизации. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и 

классы. Свойства и методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. 

Разработка программ на основе объектно-ориентированного подхода. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Проектирование интерфейса 

пользователя. Использование готовых управляемых элементов для 

построения интерфейса. 

Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах 

программирования.  

Информационные технологии 

Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка 

задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный 

эксперимент, анализ результатов моделирования. 

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных 

процессов. Моделирование движения. Моделирование биологических 

систем. Математические модели в экономике. Вычислительные 

эксперименты с моделями.  

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. 

Оценка числовых параметров моделируемых объектов и процессов. 

Восстановление зависимостей по результатам эксперимента. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное 

моделирование. Системы массового обслуживания. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с 

готовой базой данных. Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и 

фильтрация данных. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. 

Внешний ключ. Целостность базы данных. Запросы к многотабличным базам 

данных.  

Интернет-приложения. Понятие о серверной и клиентской частях сайта. 

Технология «клиент – сервер», её достоинства и недостатки. Основы языка 

HTML и каскадных таблиц стилей (CSS). Сценарии на языке JavaScript. 

Формы на веб-странице. 

Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. Загрузка файлов на сайт. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других 



устройств). Графический редактор. Разрешение. Кадрирование. Исправление 

перспективы. Гистограмма. Коррекция уровней, коррекция цвета. 

Обесцвечивание цветных изображений. Ретушь. Работа с областями. 

Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. 

Сохранение выделенной области. Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. 

Анимированные изображения. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. 

Выравнивание, распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных 

рисунков. Использование контуров. Векторизация растровых изображений. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. 

Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников освещения. 

Камеры. Аддитивные технологии (3D-принтеры). Понятие о виртуальной 

реальности и дополненной реальности. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты отражают готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации средствами учебного предмета основных направлений 

воспитательной деятельности. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка, соблюдение основополагающих норм 

информационного права и информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России 

в науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки 

в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в 

сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе 

основанного на использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, в том числе за счёт 



соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных 

и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с 

информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей информационно-

коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, 

информационных процессов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы 

по информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, отраженные в универсальных учебных действиях, а именно – 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  
 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 



выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 



развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по их достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 



оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 10 

классе обучающимися будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней 

процессов в природе, технике и обществе, понятиями «информация», 

«информационный процесс», «система», «компоненты системы», 

«системный эффект», «информационная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры 

источников их получения и направления использования, умение 

классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений), понимать 

последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, 

очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 

понимание основных принципов устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития 

компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными 

видами программного обеспечения для решения учебных задач по 

выбранной специализации; 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире, о базовых принципах организации и функционирования компьютерных 

сетей, об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 



понимание угроз информационной безопасности, использование 

методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер 

безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных 

данных, соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе 

с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание 

правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и 

работы в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов 

информации, умение определять информационный объём текстовых, 

графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации, 

умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать 

изменение времени передачи при изменении информационного объёма 

данных и характеристик канала связи; 

умение использовать при решении задач свойства позиционной записи 

чисел, алгоритма построения записи числа в позиционной системе счисления 

с заданным основанием и построения числа по строке, содержащей запись 

этого числа в позиционной системе счисления с заданным основанием, 

умение выполнять арифметические операции в позиционных системах 

счисления; 

умение выполнять преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, умение строить логическое выражение в 

дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице 

истинности, исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные, решать несложные логические уравнения и системы уравнений; 

понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой 

информации (запись чисел в позиционной системе счисления, нахождение 

всех простых чисел в заданном диапазоне, обработка многоразрядных целых 

чисел, анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки, 

умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов 

(суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные 

алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов 

разной сложности для решения одной задачи; 

владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(Python, Java, C++, C#), представлениями о базовых типах данных и 

структурах данных, умение использовать основные управляющие 

конструкции, умение осуществлять анализ предложенной программы: 

определять результаты работы программы при заданных исходных данных, 

определять, при каких исходных данных возможно получение указанных 



результатов, выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работе 

программы, формулировать предложения по улучшению программного кода; 

умение создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных сервисов; 

умение использовать электронные таблицы для анализа, представления 

и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение 

уравнений, выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение 

задач прогнозирования). 

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 11 

классе обучающимися будут достигнуты следующие предметные 

результаты:  

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений (префиксные коды), использовать простейшие 

коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче 

данных, строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, пояснять принципы 

работы простых алгоритмов сжатия данных; 

умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов 

(задачи построения оптимального пути между вершинами графа, 

определения количества различных путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа), умение использовать деревья при 

анализе и построении кодов и для представления арифметических 

выражений, при решении задач поиска и сортировки, умение строить дерево 

игры по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, умение использовать в программах данные различных типов с 

учётом ограничений на диапазон их возможных значений, применять при 

решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, очереди, деревья), 

использовать базовые операции со структурами данных, применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных 

и символьных строк, использовать при разработке программ библиотеки 

подпрограмм, знать функциональные возможности инструментальных 

средств среды разработки, умение использовать средства отладки программ в 

среде программирования, умение документировать программы; 

умение создавать веб-страницы; 



владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними, умение использовать табличные 

(реляционные) базы данных (составлять запросы в базах данных, выполнять 

сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу 

данных) и справочные системы; 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа 

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять 

анализ результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать 

соответствие модели моделируемому объекту или процессу, представлять 

результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с 

использованием различных средств цифровых технологий, понимание 

возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых 

образовательных сервисов; 

понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения 

применения технологий искусственного интеллекта в различных областях, 

наличие представлений о круге решаемых задач машинного обучения 

(распознавания, классификации и прогнозирования) наличие представлений 

об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  
Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

Раздел 1. Теоретические основы информатики 

1.1 
Представление информации в 

компьютере 
 19    2  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

1.2 Основы алгебры логики  14    1  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

1.3 Компьютерная арифметика  7    1  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

1.4 

Контрольная работа по теме 

"Теоретические основы 

информатики" 

 1   1    

Итого по разделу  41   

Раздел 2. Цифровая грамотность 

2.1 
Компьютер - универсальное 

устройство обработки данных 
 6    https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

2.2 Программное обеспечение  6    https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

2.3 Компьютерные сети  5    https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

2.4 Информационная безопасность  7    2  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

2.5 
Контрольная работа по теме 

"Цифровая грамотность" 
 1   1    

Итого по разделу  25   

Раздел 3. Алгоритмы и программирование 

3.1 Введение в программирование  16    0.5  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm


3.2 Вспомогательные алгоритмы  8    2  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

3.3 Численные методы  5    3  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

3.4 
Алгоритмы обработки 

символьных данных 
 5    1  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

3.5 Алгоритмы обработки массивов  10    3.5  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

3.6 

Контрольная работа по теме 

"Алгоритмы и 

программирование" 

 1   1    

Итого по разделу  45   

Раздел 4. Информационные технологии 

4.1 
Обработка текстовых 

документов 
 6    2.5  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

4.2 Анализ данных  8    3  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

Итого по разделу  14     

Раздел 5. Итоговое повторение и обобщение 

5.1 Итоговое тестирование  1   1    

5.2 Повторение  4     

Итого по разделу  5   

Резервное время  6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   4   21.5   

https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm


 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Теоретические основы информатики 

1.1 
Информация и 

информационные процессы 
 10    2.5  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

1.2 Моделирование  8    2  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

1.3 

Контрольная работа по теме 

"Теоретические основы 

информатики" 

 1   1    

Итого по разделу  19   

Раздел 2. Алгоритмы и программирование 

2.1 Элементы теории алгоритмов  6    1  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

2.2 Алгоритмы и структуры данных  28    10  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

2.3 

Основы объектно-

ориентированного 

программирования 

 16    4.5  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

2.4 

Контрольная работа по теме 

"Алгоритмы и 

программирование" 

 1   1    

Итого по разделу  51   

Раздел 3. Информационные технологии 

3.1 
Компьютерно-математическое 

моделирование 
 8    2  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm


3.2 Базы данных  10    4  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

3.3 Веб-сайты  14    4  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

3.4 Компьютерная графика  8    3.5  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

3.5 3D-моделирование  8    3  https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

3.6 

Контрольное тестирование по 

теме "Информационные 

технологии" 

 1   1    

Итого по разделу  49   

Раздел 4. Итоговое повторение и обобщение 

4.1 Итоговое тестирование  1   1   0   

4.2 Повторение  8     

Итого  9   

Резервное время  8     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   4   36.5   

https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Информатика (в 2 частях), 10 класс/ Поляков К.Ю., Еремин Е.А., 

Общество с ограниченной ответственностью «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Информатика (в 2 частях), 11 класс/ Поляков К.Ю., Еремин Е.А., 

Общество с ограниченной ответственностью «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.htm 
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Планируемые результаты изучения предмета 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

ученик научит-

ся 

ученик получит 

возможность 

научиться 

Информа-

ция и ин-

формаци-

онные про-

цессы 

 использовать 

термины «ин-

формация», 

«сообщение», 

«данные», «ко-

дирование», а 

также понимать 

разницу между 

употреблением 

этих терминов в 

обыденной речи 

и в информати-

ке; 

 описывать 

размер двоич-

ных текстов, 

используя тер-

мины «бит», 

«байт» и произ-

водные от них; 

использовать 

термины, опи-

сывающие ско-

рость передачи 

данных; 

 записывать в 

двоичной си-

стеме целые 

числа от 0 до 

256; 

 кодировать и 

декодировать 

тексты при из-

вестной кодовой 

таблице. 

 познакомить-

ся с тем, как ин-

формация (дан-

ные) представ-

ляется в совре-

менных компью-

терах; 

 познакомить-

ся с двоичной 

системой счис-

ления; 

 познакомить-

ся с двоичным 

кодированием 

текстов и наибо-

лее употреби-

тельными со-

временными ко-

дами. 

Готовность и спо-

собность к самосто-

ятельной информа-

ционно-

познавательной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках инфор-

мации, критически 

оценивать и интер-

претировать инфор-

мацию, получаемую 

из различных источ-

ников. Умение ис-

пользовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в реше-

нии когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных 

задач с соблюдени-

ем требований эрго-

номики, техники 

безопасности, гиги-

ены, ресурсосбере-

жения, правовых и 

этических норм, 

норм информацион-

ной безопасности. 

Сформированность миро-

воззрения, соответствующе-

го современному уровню 

развития науки и техники. 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; созна-

тельное отношение к непре-

рывному образованию как 

условию успешной профес-

сиональной и общественной 

деятельности. 

Моделиро-

вание 
 использовать 

термины «ин-

формация», 

«сообщение», 

«данные», «ко-

дирование», а 

также понимать 

разницу между 

употреблением 

этих терминов в 

обыденной речи 

и в информати-

ке; 

 описывать 

размер двоич-

ных текстов, 

используя тер-

мины «бит», 

 познакомить-

ся с примерами 

использования 

формальных 

(математиче-

ских) моделей, 

понять разницу 

между матема-

тической (фор-

мальной) моде-

лью объекта и 

его натурной 

(«веществен-

ной») моделью, 

между матема-

тической (фор-

мальной) моде-

лью объек-

Умение самостоя-

тельно определять 

цели деятельности и 

составлять планы 

деятельности; само-

стоятельно осу-

ществлять, контро-

лировать и коррек-

тировать деятель-

ность; использовать 

все возможные ре-

сурсы для достиже-

ния поставленных 

целей и реализации 

планов деятельно-

сти; выбирать 

успешные стратегии 

в различных ситуа-

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. Эстетическое 

отношение к миру, включая 

эстетику научного и техни-

ческого творчества. Осо-

знанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отноше-

ние к профессиональной 

деятельности как возможно-

сти участия в решении лич-

ных, общественных, госу-



«байт» и произ-

водные от них; 

использовать 

термины, опи-

сывающие ско-

рость передачи 

данных; 

 записывать в 

двоичной си-

стеме целые 

числа от 0 до 

256; 

 кодировать и 

декодировать 

тексты при из-

вестной кодовой 

таблице. 

та/явления его 

словесным (ли-

тературным) 

описанием; 

узнать о том, что 

любые данные 

можно описать, 

используя алфа-

вит, содержащий 

только два сим-

вола, например, 

0 и 1; 

 познакомить-

ся с тем, как ин-

формация (дан-

ные) представ-

ляется в совре-

менных компью-

терах.. 

циях. Умение про-

дуктивно общаться 

и взаимодействовать 

в процессе совмест-

ной деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, эф-

фективно разрешать 

конфликты.  

дарственных, общенацио-

нальных проблем. 

Базы дан-

ных 
 базовым 

навыкам работы 

с компьютером; 

 использовать 

базовый набор 

понятий, кото-

рые позволяют 

описывать рабо-

ту основных 

типов про-

граммных 

средств и серви-

сов (файловые 

системы, тек-

стовые редакто-

ры, электронные 

таблицы, брау-

зеры, поисковые 

системы, слова-

ри, электронные 

энциклопедии); 

 знаниям, 

умениям и 

навыкам, доста-

точным для ра-

боты на базовом 

уровне с раз-

личными про-

граммными си-

стемами и сер-

висами указан-

ных типов; уме-

нию описывать 

работу этих си-

стем и сервисов 

с использовани-

ем соответству-

ющей термино-

логии. 

 познакомить-

ся с программ-

ными средства-

ми для работы с 

аудио - и визу-

альными данны-

ми и соответ-

ствующим поня-

тийным аппара-

том; 

 научиться 

создавать тек-

стовые докумен-

ты, включающие 

рисунки и дру-

гие иллюстра-

тивные материа-

лы, презентации 

и т. п.; 

 познакомить-

ся с примерами 

использования 

математического 

моделирования и 

компьютеров в 

современных 

научно-

технических ис-

следованиях 

(биология и ме-

дицина, авиация 

и космонавтика, 

физика и т. д.). 

Владение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности, навыками 

разрешения про-

блем; способность и 

готовность к само-

стоятельному поис-

ку методов решения 

практических задач, 

применению раз-

личных методов по-

знания. 

Сформированность миро-

воззрения, соответствующе-

го современному уровню 

развития науки и техники. 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; созна-

тельное отношение к непре-

рывному образованию как 

условию успешной профес-

сиональной и общественной 

деятельности. 

Создание 

веб-сайтов 
 базовым 

навыкам и зна-

ниям, необхо-

димым для ис-

 познакомить-

ся с принципами 

устройства Ин-

тернета и сете-

Умение самостоя-

тельно определять 

цели деятельности и 

составлять планы 

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, 



пользования 

интернет-

сервисов при 

решении учеб-

ных и вне учеб-

ных задач; 

 организации 

своего личного 

пространства 

данных с ис-

пользованием 

индивидуаль-

ных накопите-

лей данных, ин-

тернет-сервисов 

и т. п.; 

 основам со-

блюдения норм 

информацион-

ной этики и 

права. 

  

вого взаимодей-

ствия между 

компьютерами, 

методами поиска 

в Интернете; 

 познакомить-

ся с постановкой 

вопроса о том, 

насколько до-

стоверна полу-

ченная инфор-

мация, подкреп-

лена ли она до-

казательствами; 

познакомиться с 

возможными 

подходами к 

оценке досто-

верности ин-

формации 

(оценка надеж-

ности источника, 

сравнение дан-

ных из разных 

источников и в 

разные моменты 

времени и т. п.). 

деятельности; само-

стоятельно осу-

ществлять, контро-

лировать и коррек-

тировать деятель-

ность; использовать 

все возможные ре-

сурсы для достиже-

ния поставленных 

целей и реализации 

планов деятельно-

сти; выбирать 

успешные стратегии 

в различных ситуа-

циях. Умение про-

дуктивно общаться 

и взаимодействовать 

в процессе совмест-

ной деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, эф-

фективно разрешать 

конфликты.  

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. Эстетическое 

отношение к миру, включая 

эстетику научного и техни-

ческого творчества. Осо-

знанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отноше-

ние к профессиональной 

деятельности как возможно-

сти участия в решении лич-

ных, общественных, госу-

дарственных, общенацио-

нальных проблем. 

Элементы 

теории ал-

горитмов 

 понимать 

термины «ис-

полнитель», 

«состояние ис-

полнителя», 

«система ко-

манд»; пони-

мать различие 

между непо-

средственным и 

программным 

управлением 

исполнителем; 

 понимать 

термин «алго-

ритм»; знать 

основные свой-

ства алгоритмов 

(фиксированная 

система команд, 

пошаговое вы-

полнение, де-

терминирован-

ность, возмож-

ность возникно-

вения отказа 

при выполнении 

команды).  

 познакомить-

ся с использова-

нием строк, де-

ревьев, графов и 

с простейшими 

операциями с 

этими структу-

рами; 

 создавать 

программы для 

решения не-

сложных задач, 

возникающих в 

процессе учебы 

и вне ее. 

Владение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности, навыками 

разрешения про-

блем; способность и 

готовность к само-

стоятельному поис-

ку методов решения 

практических задач, 

применению раз-

личных методов по-

знания. 

Сформированность миро-

воззрения, соответствующе-

го современному уровню 

развития науки и техники. 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; созна-

тельное отношение к непре-

рывному образованию как 

условию успешной профес-

сиональной и общественной 

деятельности. 

Алгоритми-

зация и 

программи-

рование 

 составлять 

неветвящиеся 

(линейные) ал-

горитмы управ-

ления исполни-

телями и запи-

сывать их на 

 познакомить-

ся с использова-

нием строк, де-

ревьев, графов и 

с простейшими 

операциями с 

этими структу-

Умение самостоя-

тельно определять 

цели деятельности и 

составлять планы 

деятельности; само-

стоятельно осу-

ществлять, контро-

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. Эстетическое 



выбранном ал-

горитмическом 

языке (языке 

программирова-

ния); 

 понимать 

(формально вы-

полнять) алго-

ритмы, описан-

ные с использо-

ванием кон-

струкций ветв-

ления (условные 

операторы) и 

повторения 

(циклы), вспо-

могательных 

алгоритмов, 

простых и таб-

личных вели-

чин; 

 создавать 

алгоритмы для 

решения не-

сложных задач, 

используя кон-

струкции ветв-

ления (условные 

операторы) и 

повторения 

(циклы), вспо-

могательные 

алгоритмы и 

простые вели-

чины. 

рами; 

 создавать 

программы для 

решения не-

сложных задач, 

возникающих в 

процессе учебы 

и вне ее. 

лировать и коррек-

тировать деятель-

ность; использовать 

все возможные ре-

сурсы для достиже-

ния поставленных 

целей и реализации 

планов деятельно-

сти; выбирать 

успешные стратегии 

в различных ситуа-

циях. Умение про-

дуктивно общаться 

и взаимодействовать 

в процессе совмест-

ной деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, эф-

фективно разрешать 

конфликты.  

отношение к миру, включая 

эстетику научного и техни-

ческого творчества. Осо-

знанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отноше-

ние к профессиональной 

деятельности как возможно-

сти участия в решении лич-

ных, общественных, госу-

дарственных, общенацио-

нальных проблем. 

Объектно-

ориентиро-

ванное про-

граммиро-

вание 

 создавать и 

выполнять про-

граммы для ре-

шения неслож-

ных алгоритми-

ческих задач в 

выбранной сре-

де программи-

рования. 

 познакомить-

ся с использова-

нием строк, де-

ревьев, графов и 

с простейшими 

операциями с 

этими структу-

рами; 

 создавать 

программы для 

решения не-

сложных задач, 

возникающих в 

процессе учебы 

и вне ее. 

Владение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности, навыками 

разрешения про-

блем; способность и 

готовность к само-

стоятельному поис-

ку методов решения 

практических задач, 

применению раз-

личных методов по-

знания. 

Сформированность миро-

воззрения, соответствующе-

го современному уровню 

развития науки и техники. 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; созна-

тельное отношение к непре-

рывному образованию как 

условию успешной профес-

сиональной и общественной 

деятельности. 

Компью-

терная гра-

фика и 

анимация 

 базовым 

навыкам работы 

с компьютером; 

 использовать 

базовый набор 

понятий, кото-

рые позволяют 

описывать рабо-

ту основных 

типов про-

граммных 

средств и серви-

 познакомить-

ся с программ-

ными средства-

ми для работы с 

аудио - и визу-

альными данны-

ми и соответ-

ствующим поня-

тийным аппара-

том; 

 познакомить-

ся с примерами 

Умение самостоя-

тельно определять 

цели деятельности и 

составлять планы 

деятельности; само-

стоятельно осу-

ществлять, контро-

лировать и коррек-

тировать деятель-

ность; использовать 

все возможные ре-

сурсы для достиже-

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. Эстетическое 

отношение к миру, включая 

эстетику научного и техни-

ческого творчества. Осо-

знанный выбор будущей 

профессии и возможностей 



сов (файловые 

системы, тек-

стовые редакто-

ры, электронные 

таблицы, брау-

зеры, поисковые 

системы, слова-

ри, электронные 

энциклопедии); 

использования 

математического 

моделирования и 

компьютеров в 

современных 

научно-

технических ис-

следованиях 

(биология и ме-

дицина, авиация 

и космонавтика, 

физика и т. д.). 

ния поставленных 

целей и реализации 

планов деятельно-

сти; выбирать 

успешные стратегии 

в различных ситуа-

циях. Умение про-

дуктивно общаться 

и взаимодействовать 

в процессе совмест-

ной деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, эф-

фективно разрешать 

конфликты.  

реализации собственных 

жизненных планов; отноше-

ние к профессиональной 

деятельности как возможно-

сти участия в решении лич-

ных, общественных, госу-

дарственных, общенацио-

нальных проблем. 

3D-

моделиро-

вание и 

анимация 

 базовым 

навыкам работы 

с компьютером; 

 использовать 

базовый набор 

понятий, кото-

рые позволяют 

описывать рабо-

ту основных 

типов про-

граммных 

средств и серви-

сов (файловые 

системы, тек-

стовые редакто-

ры, электронные 

таблицы, брау-

зеры, поисковые 

системы, слова-

ри, электронные 

энциклопедии); 

 знаниям, 

умениям и 

навыкам, доста-

точным для ра-

боты на базовом 

уровне с раз-

личными про-

граммными си-

стемами и сер-

висами указан-

ных типов; уме-

нию описывать 

работу этих си-

стем и сервисов 

с использовани-

ем соответству-

ющей термино-

логии. 

 познакомить-

ся с программ-

ными средства-

ми для работы с 

аудио - и визу-

альными данны-

ми и соответ-

ствующим поня-

тийным аппара-

том; 

 научиться 

создавать тек-

стовые докумен-

ты, включающие 

рисунки и дру-

гие иллюстра-

тивные материа-

лы, презентации 

и т. п.; 

 познакомить-

ся с примерами 

использования 

математического 

моделирования и 

компьютеров в 

современных 

научно-

технических ис-

следованиях 

(биология и ме-

дицина, авиация 

и космонавтика, 

физика и т. д.). 

Владение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности, навыками 

разрешения про-

блем; способность и 

готовность к само-

стоятельному поис-

ку методов решения 

практических задач, 

применению раз-

личных методов по-

знания. 

Сформированность миро-

воззрения, соответствующе-

го современному уровню 

развития науки и техники. 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; созна-

тельное отношение к непре-

рывному образованию как 

условию успешной профес-

сиональной и общественной 

деятельности. 

Повторение     

 



Содержание учебного предмета  
Формы организации контроля. 

1. Устный контроль - фронтальный опрос, индивидуальный опрос.  

2. Письменный контроль — контрольная работа; выполнение письменных тестовых заданий; письменные отчеты 

по лабораторно-практическим работам; диктанты по информатике.  

3. Лабораторно-практический контроль - контрольные лабораторно-практические работы; работа с контролиру-

ющими программами, тестами. 

Формы организации учебных занятий. 

1. Урок изучения нового материала – лекция, беседа, теоретических или практических самостоятельных работ 

(исследовательского типа), комбинированный (сочетание различных видов урока на одном уроке). 

2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков - формирование умений и навыков, целевого примене-

ния усвоенного, самостоятельных работ, практических работ. 

3. Урок обобщения и систематизации – комбинированный.  

4. Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков - устная форма проверки (фронтальный, инди-

видуальный и групповой опрос), письменная проверка, зачет, практические работы, контрольная (самостоятель-

ная) работа, комбинированный урок. 

5. Комбинированные уроки 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Основные виды учебной дея-

тельности 

Информация и 

информационные 

процессы 

Техника безопасности. Формула 

Хартли. Информация и вероятность. 

Формула Шеннона. Передача ин-

формации. Помехоустойчивые ко-

ды. Сжатие данных без потерь. Ал-

горитм Хаффмана. Практическая 

работа: использование архиватора. 

Сжатие информации с потерями. 

Информация и управление. Систем-

ный подход. Информационное об-

щество. 

11 часов Слушание учителя. Слушание и 

анализ ответов учащихся. Само-

стоятельная работа с текстом в 

учебнике. Систематизация. Анализ 

возникающих проблемных ситуа-

ций. 

Моделирование Модели и моделирование. Систем-

ный подход в моделировании. Ис-

пользование графов. Этапы модели-

рования. Моделирование движения. 

Дискретизация. Модели ограничен-

ного и неограниченного роста. Мо-

делирование эпидемии. Модель 

«хищник-жертва». Обратная связь. 

Саморегуляция. Системы массового 

обслуживания.  

13 часов Слушание учителя. Слушание и 

анализ ответов учащихся. Само-

стоятельная работа с текстом в 

учебнике. Отбор материала из не-

скольких источников. Выполнение 

упражнений по разграничению 

понятий. Систематизация. Анализ 

возникающих проблемных ситуа-

ций. 

Базы данных Информационные системы. Табли-

цы. Основные понятия. Модели 

данных. Реляционные базы данных. 

Запросы. Формы. Отчеты. Язык 

структурных запросов (SQL). Мно-

готабличные базы данных. Формы с 

подчиненной формой.  Запросы к 

многотабличным базам данных. От-

четы с группировкой. Не реляцион-

ные базы данных. Экспертные си-

12 часов Слушание учителя. Слушание и 

анализ ответов учащихся. Само-

стоятельная работа с текстом в 

учебнике. Вывод формул. Доказа-

тельство, анализ формул и теорем. 

Выполнение упражнений по раз-

граничению понятий. Системати-

зация. Анализ таблиц, графиков. 

Поиск объяснения наблюдаемым 

событиям.  



стемы 

Создание вебсай-

тов 

Вебсайты и веб-страницы. Тексто-

вые страницы, веб-страницы. Спис-

ки. Гиперссылки. Содержание и 

оформление. Стили. Рисунки на веб-

страницах. Мультимедиа. Таблицы. 

Блоки. Блочная верстка. Динамиче-

ский HTML. Размещение веб-

сайтов. 

16 часов Слушание учителя. Отбор матери-

ала из нескольких источников. 

Вывод формул. Доказательство, 

анализ формул и теорем. Система-

тизация. Поиск объяснения 

наблюдаемым событиям. Анализ 

возникающих проблемных ситуа-

ций. 

Элементы теории 

алгоритмов 

Уточнение понятие алгоритма. Уни-

версальные исполнители. Алгорит-

мически неразрешимые задачи. 

Сложность вычислений. Доказа-

тельство правильности программ. 

6 часов Написание докладов, рефератов. 

Слушание учителя. Слушание и 

анализ ответов учащихся. Систе-

матизация. Поиск объяснения 

наблюдаемым событиям. Выпол-

нение упражнений по разграниче-

нию понятий. 

Алгоритмизация и 

программирова-

ние 

Решето Эратосфена. Длинные чис-

ла. Структуры (записи). Динамиче-

ские массивы. Списки. Использова-

ние модулей. Стек. Очередь. Дек. 

Деревья. Основные понятия. Вы-

числение арифметических выраже-

ний. Хранение двоичного дерева в 

массиве. Графы. Основные понятия. 

Жадные алгоритмы (задача Прима-

Крускала). Поиск кратчайших путей 

в графе. Поиск кратчайших путей в 

графе. Динамическое программиро-

вание. 

25 часов Слушание учителя. Слушание и 

анализ ответов учащихся. Само-

стоятельная работа с текстом в 

учебнике. Систематизация. Анализ 

возникающих проблемных ситуа-

ций. 

Объектно-

ориентированное 

программирова-

ние 

Что такое ООП? Создание объектов 

в программе. Скрытие внутреннего 

устройства. Иерархия классов. Про-

граммы с графическим интерфей-

сом. Работа в среде быстрой разра-

ботки программ.  Модель и пред-

ставление. 

12 часов Слушание учителя. Слушание и 

анализ ответов учащихся. Само-

стоятельная работа с текстом в 

учебнике. Отбор материала из не-

скольких источников. Выполнение 

упражнений по разграничению 

понятий. Систематизация. Анализ 

возникающих проблемных ситуа-

ций. 

Компьютерная 

графика и анима-

ция 

Основы растровой графики. Ввод 

цифровых изображений. Кадриро-

вание. Коррекция фотографий. Ра-

бота с областями. Фильтры. Много-

слойные изображения. Каналы. Ил-

люстраций для вебсайтов. GIF-

анимация. Контуры. 

8 часов Слушание учителя. Слушание и 

анализ ответов учащихся. Само-

стоятельная работа с текстом в 

учебнике. Вывод формул. Доказа-

тельство, анализ формул и теорем. 

Выполнение упражнений по раз-

граничению понятий. Системати-

зация. Анализ таблиц, графиков. 

Поиск объяснения наблюдаемым 

событиям.  

3D-

моделирование и 

анимация 

Введение в 3D-графику. Проекции. 

Работа с объектами. Сеточные мо-

дели. Модификаторы. Контуры. Ма-

териалы и текстуры. Текстуры. UV-

развертка. Рендеринг. Анимация. 

Ключевые формы. Анимация. Ар-

матура. Язык VRML. 

12 часов Написание докладов, рефератов. 

Слушание учителя. Слушание и 

анализ ответов учащихся. Систе-

матизация. Поиск объяснения 

наблюдаемым событиям. Выпол-

нение упражнений по разграниче-

нию понятий. 

Повторение  17 часов Слушание учителя. Слушание и 

анализ ответов учащихся. Систе-

матизация. Анализ таблиц, графи-

ков.  

 



Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, тема урока Количество ча-

сов 

1 Глава 1. Информация и информационные процессы 11 

2 Глава 2. Моделирование 13 

3 Глава 3. Базы данных 12 

4 Глава 4. Создание вебсайтов 16 

5 Глава 5. Элементы теории алгоритмов 6 

6 Глава 6. Алгоритмизация и программирование 25 

7 Глава 7. Объектно-ориентированное программирование 12 

8 Глава 8. Компьютерная графика и анимация 8 

9 Глава 9. 3D-моделирование и анимация 12 

10 Повторение, резерв 17 

 Всего 132 
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Рабочая программа 

по предмету (курсу) - история 

класс – 11  (профиль –технологический) 
 

Программа 

Примерная рабочая программа   к учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, 

Ю.А. Петрова «История. С древнейших времён до конца XIX века. Часть 1» 

«История. Конец XIX – начало XXI века. Часть 2» в двух частях для 10–11 

классов общеобразовательных организаций 

Углублённый уровень. ФГОС. Москва, «Русское слово», 2019. 

 

УМК  

учебники 
- под редакцией А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. Петров ««История. Конец 

XIX – начало XXI века.». Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровни. В двух частях. Часть2.»  М. 

«Русское слово» 2021 г.  

В. Р. Мединский, А.В. Торкунов «История России 1945 – начало 21 века», М. 

Просвещение. 2023 г. 
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Аннотация к рабочей программе по истории в 11 классе 

   Рабочая программа по истории представляет собой целостный документ, включающий  

следующие разделы: 

 планируемые результаты усвоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Рабочая программа по истории 11класса составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

1. федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года    № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21..09.2023 года 

№ 858  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, основного общего образования (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Федеральный государственный стандарт среднего общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с дополнениями и изменениями). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Примерная рабочая программа к учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова в 

двух частях «История. С древнейших времён до конца XIX века. Часть 1», «История. 

Конец XIX – начало XXI века. Часть 2», Москва, «Русское слово», 2019 г. 

В. Р. Мединский, А.В. Торкунов «История России 1945 – начало 21 века», М. 

Просвещение. 2023 г. 
учебник А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова в двухчастях «История. С 

древнейших времён до конца XIX века. Базовый и углублённый уровни» и «История. 
Конец XIX — начало XXI века. Базовый и углублённый уровни» для 10—11 классов 
Подготовлена в соответствии с ФГОС СОО, Историко-культурным стандартом и Концепцией 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Она позволяет учителям 

получить представление о содержании учебного предмета, структурировании учебного 

материала, его количественных и качественных характеристиках. 

На изучение предмета в 11 классе согласно учебному плану средней школы № 85 

отводится 2 часа в неделю, итого 66 часов в год 

История России – 66 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета 
Название раздела Предметные результаты Метапредметные 

результаты ученик научится ученик получит 

возможность 

научиться 

Раздел I. РОССИЯ И МИР В 

НАЧАЛЕ XX В. 

использовать ИКТ-

технологии для 

обработки, передачи, 

систематизации и 

презентации ин 

формации;  

анализировать и 

оценивать 

информационную 

значимость 

вещественных 

изобразительных 

источников 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность с 

использованием 

понятийного и 

познавательного 

инструментария изучаемых 

областей знаний;  

Раздел II. РОССИЯ И МИР 

МЕЖДУ ДВУМЯ 

МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

 отслеживать 

историческое событие, 

процесс в динамике;  

 

 

владеть системными 

знаниями об 

основных этапах, 

процессах, 

ключевых событиях 

истории России и 

человечества, о 

месте своей страны 

во всемирной 

истории; 

 

планировать пути 

достижения 

образовательных целей, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач, 

оценивать правильность 

выполнения действий;  

Раздел III. 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания для 

систематизации 

исторических фактов, 

раскрытия общего и 

особенного в развитии 

исторических 

общностей;  

 

применять 

различные методы 

исторического 

анализа;  

самостоятельно 

определять 

причины и 

отслеживать 

последствия 

исторических 

событий, явлений; 

 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

оценивать правильность 

решения учебной задачи;  

Раздел IV. МИРОВОЕ 

РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

осуществлять 

сопоставительный 

анализ различных 

источников 

исторической 

информации для 

реконструкции на этой 

основе исторических 

ситуаций и явлений;  

 

критически 

анализировать и 

оценивать 

информационную 

значимость 

вещественных 

изобразительных 

источников;  

 

работать с учебной и 

внешкольной информацией 

(анализировать 

графическую, 

художественную, 

текстовую, 

аудиовизуальную и прочую 

информацию, обобщать 

факты, составлять план, 

тезисы,  

Раздел V.РОССИЯ И МИР 

В 1960—2020-е гг. 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания для 

систематизации 

исторических фактов, 

раскрытия общего и 

особенного в развитии 

исторических 

общностей; 

владеть системными 

знаниями об 

основных этапах, 

процессах, 

ключевых событиях 

истории России и 

человечества, о 

месте своей страны 

во всемирной 

истории; 

формулировать и 

обосновывать выводы и т. 

д.); 

 

Содержание учебного предмета 



Название 

раздела 

Краткое содержание Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Раздел I 

РОССИЯ И 

МИР В 

НАЧАЛЕ XX В. 

 12  

Тема 1. Научно-

технический 

прогресс и 

новый 

этапиндустриал

ь- ногоразвития 

Научно-технический прогресс. Причины ускорения 

научно- технического прогресса. Технический прогресс в 

первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, 

появление новых средств связи 

ипередвижения.Достижениямедицины.Переходксовремен

ному индустриальному производству. 

 

 Восприятие и анализ 

информации, 

представленной 

учителем. 

Объяснение 

особенностей 

расселения человека 

на территории 

современной России 

Тема 2. 

Модернизация 

в странах 

Европы, США 

и Японии 

 

Модели модернизационного развития. Образование 

монополий. Государство и монополистический капитал: 

либерально-демократическая модель отношений. 

Государство  и модернизацияв Германии, Италии и 

Японии. Социальные отношения и рабочее движение. 

Развитие профсоюзного движения. Становление социал-

демократии. 

 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение 

алгоритма учебной и 

познавательной 

деятельности (работа 

в парах), исходя из 

заявленных цели и 

задач. 

Тема 3.Россия 

на рубеже 

XIX—XX вв. 

 

Территория России на рубеже столетий. Российская 

модель экономической модернизации. Буржуазия и 

рабочие. Экономическая политика правительства в конце 

XIX — начале ХХ в. Особенности развития сельского 

хозяйства. Расслоение крестьянства. 

 

 Постановка цели и 

определение задач 

учебной 

деятельности. 

Актуализация знаний 

Тема 4. Кризис 

империи: 

русско-

японская 

война и 

революция 

1905—1907 гг. 

 

ЛичностьНиколаяII.Внутренняяполитикаправительств

авна- чале XX в. Кризисные явления в обществе. Русско-

японскаявойна 1904–

1905гг.:ходвоенныхдействий,причиныпораженияРоссии. 

Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресенье» 

и начало революции. Крестьянские выступления и 

разложение армии. Раскол общества. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. Декабрьское вооружённое восстание вМоскве. 

 Постановка цели и 

определение задач 

учебной 

деятельности. 

Определение 

алгоритма учебной и 

познавательной 

деятельности, исходя 

из заявленных цели и 

задач.  

Тема 5. 

Политическая

жизньстранып

ослеМанифест

а17октября 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, 

Партия социалистов-революционеров. Либеральные 

партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз 

17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа 

государственного строя. Основные государственные 

законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной 

 

 

 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 



1905г. 

 

думы, Государственного совета и императора и порядок 

принятия законов. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. Новый 

избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

 

 

Тема 6. 

Третьеиюньска

я монархия и 

реформы П.А. 

Столыпина 

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с 

революционным движением и думской оппозицией. III 

Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа 

системных реформ П.А.Столыпина. Крестьянская 

реформа. Переселенческая политика. 

МасштабыирезультатыреформП.А.Столыпина.Политичес

кийкризис 1912—1913гг. 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Предварительное 

распределение класса 

на творческие 

группы по темам 

Тема 7. 

Культура 

России в конце 

XIX — начале 

ХХ в. 

 

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. 

Развитие народного просвещения. Идейные искания и 

художественная культура. Серебряный век русской 

культуры. Литература Серебряного века: основные 

направления и представители. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Зарождение российского 

кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые 

направления  вживописи. 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Предварительное 

распределение класса 

на творческие 

группы по темам 

Тема 8. 

Колониализмио

бострениепроти

воречиймирово

горазвития в 

начале ХХв. 

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее 

и особенное. Экономические кризисы начала ХХ в.: 

сущность, причины, методы преодоления. Противоречия 

на международнойарене в начале ХХ в. Создание военно-

политическихсоюзов. 

 

 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Определение цели и 

задач учебной и познавательной 

деятельности. Характеристика 

государственной регламентации 

общественной жизни. 
 

Тема 9.Пути 

развития стран 

Азии, Африки и 

Латинской 

Америки 

Колониализм и его последствия. Антиколониальные 

движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в 

Китае в 1899— 1901 гг. Движение моджахедов в Иране. 

Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905—1911) 

и Китае (1911—1913). Младотурецкая революция. 

Особенности развития государств Латинской Америки. 

 Постановка цели и 

определение задач 

учебной 

деятельности. 

Определение 

алгоритма учебной и 

познавательной 

деятельности, исходя 

из заявленных цели и 

задач. 

Тема 10. 

Первая 

мировая война 

ПричиныихарактерПервоймировойвойны.Первыйэтапв

ойны. Воюющие страны в 1915—916 гг. Война и 

российское общество. Кампания 1917 г. и завершение 

военных действий. Потери стран-участниц; исторические 

уроки и социальные последствия Первой мировойвойны. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

представленной 

учителем.  

Раздел II. РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ  14  

Тема 11. 

Февральская 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. 

Падение самодержавия и создание Временного 

 Выполнение заданий, 

направленных на 



революция в 

России 1917 г. 

правительства. Апрельский кризис. Большевики и 

революция. Июньский и июльский кризисы власти. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

представленной 

учителем.  

Тема 12. 

Переход власти 

к партии 

большевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое 

восстание в Петрограде. Установление советской власти. 

Революционно-демократические преобразования. «Декрет о 

власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы 

власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. 

Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки 

Гражданской войны. 

 Постановка цели и 

определение задач 

учебной 

деятельности.  

Тема 13. 

Гражданская 

война и 

интервенция 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. 

Советская республика в кольце фронтов. Военный 

коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный 

Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в 

отношении представителей бывших привилегированных 

сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными 

специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — 

март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого 

движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы 

красных и поражения Белого движения. 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Разделение класса на 

творческие группы 

по темам 

Тема 14. 

Завершение 

Гражданской 

войны и 

образование 

СССР 

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 

г. Борьба с «зелёными». Особенности боевых действий на 

национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в 

Средней Азии и на Даль- нем Востоке. Предпосылки 

создания СССР. Образование Союза Советских 

Социалистических республик: планы и реальность. Высшие 

органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Разделение класса на 

творческие группы 

по темам 

Тема 15.От 

военного 

коммунизма к 

нэпу 

Экономическое и политическое положение Советской 

России после окончания Гражданской войны и 

интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ 

от политики военного коммунизма. Новая экономическая 

политика. Первые итоги нэпа. Противоречия новой 

экономической политики. Борьба власти   с лидерами 

оппозиции — судебные процессы 1921—1923 гг. над 

руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии 

против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в 

большевистской партии вокруг вопроса о продолжении 

нэпа. Свёртывание нэпа. 

 Разделение класса на 

творческие группы 

по темам 

Тема 16. 

Культура 

страны Советов 

в 1917—1922 гг. 

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 

1917—  1922 гг. Художественное многообразие 1920-х гг. 

Воплощение новаторских идей и пафоса революционных 

преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. 

Физкультура и спорт. 

 Постановка цели и 

определение задач 

учебной 

деятельности.  

Тема 17. 

Советская 

модернизация 

экономики и 

культурная 

революция 

Модернизация советской экономики: основные задачи. 

Коллективизация: её принципы — провозглашённые и 

реальные.. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во 

второй половине 1930- х гг. Основные результаты 

индустриализации. Освоение новых производств, 

техническая реконструкция народного хозяйства. Создание 

индустриальной базы страны в Западной Сибири и на 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке.  



Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей 

промышленности. Модернизация армии. Культурная 

революция и культурные достижения. Спорт и 

физкультурное движение. 

Тема 18. Культ 

личности И.В. 

Сталина, 

массовые 

репрессии и по- 

литическая 

система СССР 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI 

съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в партии 

большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины 

возвышения и победы И.В. Стали- на во внутрипартийной 

борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности построения 

социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский 

тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в 

процессе социалистического строительства как 

теоретическое обоснование политики репрессий. Культ 

личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. 

Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936— 1938 гг. 

«Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. 

Создание сталинской системы управления и Конституция 

СССР 1936 г. 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Разделение класса на 

творческие группы 

по темам 

Тема 

19Культура и 

искусство 

СССР в 

межвоенные 

годы 

Партийное руководство художественным процессом. 

Утверждение метода социалистического реализма в 

искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. 

Физкультура и спорт. Масштабное строительство 

общественных зданий и крупных социальных объектов. 

Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. 

Влияние репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской 

культуры. 

  

Тема 20. 

экономическое 

и политическое 

развитие 

Западной 

Европы и 

Америки после 

Первой 

мировой войны 

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития 

США. Мировой экономический кризис 1929—1932 гг. и 

«новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических 

стран Западной Европы в межвоенный период. 

Кейнсианство. Раскол социал-демократии. Углубление 

конфликта между коммунистами и социал-демократа- ми. 

Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. 

Завоевательная программа фашизма и холокост. 

 Постановка цели и 

определение задач 

учебной 

деятельности. 

Определение 

алгоритма учебной и 

познавательной 

деятельности, исходя 

из заявленных цели и 

задач. Актуализация 

знаний об 

особенностях 

политического, 

развития 

Тема 21. 

Ослабление 

колониальных 

империй 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921—

1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная 

политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. 

Особенности национально-освободительных движений в 

Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война в 

Китае. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

Тема 22. 

Международны

е отношения 

между двумя 

мировыми вой- 

нами 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. 

Создание Лиги Наций. Версальско-Вашингтонская система 

и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой 

войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская 

война в Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское 

соглашение как кульминация политики умиротворения. 

Советско-германский договор о ненападении. 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Предварительное 

распределение класса 

на творческие 

группы по темам: 

Тема 23. Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие  Восприятие и анализ 



Духовная 

жизнь и 

развитие 

мировой 

культуры в 

первой 

половине XX в. 

философии. Живопись: от импрессионизма к модерну. 

Искусство индустриального общества (модернизм, 

примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература. 

Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. 

информации, 

представленной 

учителем. 

Определение цели и 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 
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Тема 24. От 

европейской к 

мировой войне 

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на 

Поль- шу. Блицкриг. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и 

границе» между Германией и СССР. «Странная война». 

Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. 

Советско-финская война. Кампании 1940 — начала 1941 гг.: 

«битва за Англию»; разгром Франции; военные действия 

союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке   

и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План 

«Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

Тема 25. 

Начальный 

период Великой 

Отечественной 

войны 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. 

Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа 

на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». 

Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-

политическое и международное значение победы Красной 

Армии под Москвой. 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Разделение класса на 

творческие группы 

по темам 

Тема 26. 

Антигитлеровс

кая коалиция и 

кампания 1942 

г. на Вос- 

точном фронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в 

войну США. Боевые действия на Восточном фронте весной 

— летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный 

режим на советской территории. Партизанское движение. 

«Всё для фронта, всё для победы!» Движение 

Сопротивления в Европе. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

об особенностях 

политического строя 

Тема 

27Коренной 

перелом в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под 

Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. Битва на 

Орловско-Курской дуге и её значение. Завершение периода 

коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской 

коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 

конференция. Идеология, культура и война. Изменение 

отношения к Православной церкви со стороны властей. 

  

Тема 28. 

Наступление 

Красной Армии 

на 

заключительно

м этапе 

Великой 

Отечественной 

войны 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие 

блокады Ленинграда в январе 1944 г. Операция 

«Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная 

политика на освобождённых землях. Наступление Красной 

Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. 

Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская 

операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

 Постановка цели и 

определение задач 

учебной 

деятельности. 

Определение 

алгоритма учебной и 

познавательной 

деятельности, исходя 

из заявленных цели и 

задач. Актуализация 

знаний об 

особенностях 

политического, 

развития 



Тема 

29Причины, 

цена и значение 

великой 

Победы 

Потсдамская конференция. Решения союзников по 

антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. 

Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. 

Участие СССР в вой- не с Японией. Окончание Второй 

мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги 

войны. 
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Тема 30. 

Советский 

Союз в 

последние годы 

жизни И.В. 

Сталина 

Постепенный переход страны на мирный путь развития. 

Сохранение в новых условиях мобилизационных, военных 

методов, основанных на жёсткой централизации управления 

и распределения ресурсов. Влияние сложного положения 

страны, в том числе на международной арене, на принятие 

чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития 

экономики в послевоенное время. Проблемы сельского 

хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвёртой 

пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Предварительное 

распределение класса 

на творческие 

группы по темам: 

Тема 31. 

Первые 

попытки 

реформ и XX 

съезд КПСС 

Объективные и субъективные причины необходимости 

изменения внутренней и внешней политики страны. 

Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. 

Инициативы Л.П. Берии   и Г.М. Маленкова и начало 

осуществления реформ. Борьба за власть в партийной 

верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа 

личности И.В. Сталина для последующего развития 

общества. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

об особенностях 

политического и 

социально-

экономического 

развития России 

Тема 32. 

Советское 

общество конца 

1950-х — 

начала 1960-х 

гг. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР 

после ХХ съезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. 

Новые ориентиры развития общества. Экономика и 

политика в конце  1950-х — начале 1960-х гг. Итоги 

освоения целинных и залежных земель, реализация 

жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, 

реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. 

Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК 

КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

Тема 33. 

Духовная 

жизнь в СССР 

в 1940—1960-е 

гг. 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. 

Духовная жизнь в период «оттепели». Ужесточение 

партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» 

Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях 

«холодной войны». СССР на международной спортивной 

арене. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке.  

Тема 34Страны 

Западной 

Европы и США 

в первые 

послевоенные 

десятилетия 

Становление «общества благосостояния» и смешанной 

экономики. Социально ориентированная рыночная 

экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы 

Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое 

общество» — их итоги. Германское «экономическое чудо». 

«Шведская модель». 

  

Тема 35Падение 

мировой 

колониальной 

системы 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. 

Проблема выбора пути развития в условиях биполярного 

мира. Создание Британского Содружества и Французского 

Сообщества.  Идея  социалистической  ориентации.  

Соперничество  СССР  и США за сферы влияния над 

странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в 

  



разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и 

кризисы в странах «Юга». 

Тема 36. 

«Холодная 

война» и 

международные 

конфликты 

1940— 1970-х 

гг. 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство 

двух военно-политических блоков. Первые военно-

политические конфликты «холодной войны». «Холодная 

война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного 

сосуществования и военное соперничество. Карибский 

кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 

 Восприятие и анализ 

информации, 

представленной 

учителем. 

Определение цели и 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Тема 37. 

Расширение  

системы  

социализма:  

Восточная  

Европа и 

Китай. 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от 

фашизма. Переход от общедемократических 

преобразований к утверждению «советской модели 

социализма». Восточная Европа   в орбите влияния СССР. 

Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и 

Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и 

культурная революция в Китае. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

об особенностях 

политического строя 
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Тема 

38Технологии 

новой эпохи 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные 

материалы. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и 

робототехника. 

 

  

Тема 39. 

Становление 

информационно

го общества 

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия 

производства знаний. Новая социальная структура 

общества. Средний класс. Маргиналы. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

о направлениях и 

задачах внешней 

политики 

Тема 40. Кризис 

«общества 

благосостояния

» 

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и 

левые правительства в Европе. Феномен еврокоммунизма. 

Причины по- явления «новых левых» в Западной Европе в 

1960-е гг. Бунт против «общества потребления», социальная 

база радикальных общественных движений. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

об особенностях 

политического строя 

Тема 41. 

Неоконсервати

вная 

революция 

1980-х гг. 

Причины необходимости обновления идеологии 

консерватизма. Концепции неоконсерватизма. Социально-

экономическая политика неоконсерватизма и её итоги. 

Неконсервативная модернизация. 

 Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала. 

Объяснение значения 

основных понятий 

темы.  

Тема 42. СССР: 

от реформ — к 

застою 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного 

руководства. Восстановление прежней вертикали власти: 

ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых 

министерств. Экономические реформы 1960-х гг. Причины 

необходимости пересмотра экономической политики. 

Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической 

 Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала. 

Объяснение значения 

основных понятий 



самостоятельности предприятий. Рост производства. 

Складывание модели советского «общества потребления». 

Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. 

темы. Работа с 

исторической картой, 

текстами 

исторических 

источников и 

дополнительных 

материалов. 

Выполнение 

контрольных работ, 

разноуровневых 

тестовых заданий.  

Тема 43. 

Углубление 

кризисных 

явлений в 

СССР и начало 

политики 

перестройки 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления 

экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. 

Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти 

М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. 

Обновление высшего звена правя- щей элиты. Стратегия 

ускорения как основа экономических про- грамм и причины 

её провала. Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария 

на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. 

Расширение самостоятельности государственных 

предприятий. Принятие законов, разрешающих создание 

кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. 

Последствия экономических реформ. Поиск путей 

преодоления кризиса. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

об особенностях 

социально-

экономического 

развития России 

Тема 44. 

Развитие 

гласности и 

демократии в 

СССР 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и 

ориентиры на будущее. Создание Комиссии по 

реабилитации жертв политических репрессий. Свободные 

дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий 

номенклатуры. Стремления к демократической 

трансформации общества. Политический раскол советского 

общества. Возникновение политических организаций, 

независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР 

в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу 

перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. 

Ельцина, избрание его Президентом Российской Федерации. 

 Восприятие и анализ 

информации, 

представленной 

учителем. 

Определение цели и 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Тема 45. Кризис 

и распад 

советского 

общества 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. 

Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий 

между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного 

Карабаха. Оформление  в Латвии и Эстонии народных 

фронтов, в Литве — организации «Саюдис», выступавших 

за выход этих республик из состава СССР. Очаги 

напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, 

Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными 

республиками деклараций о суверенитете. Попытка 

переворота и распад СССР. Создание СНГ. 

 Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала. 

Объяснение значения 

основных понятий 

темы.  

Тема 46Наука, 

литература и 

искусство. 

Спорт. 1960—

1980-е гг. 

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских 

людей. Развитие отечественной литературы. Театр и 

киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и 

скульптуре на официальное искусство и альтернативные 

художественные направления. Достижения советского 

спорта. 

 Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала. 

Объяснение значения 

основных понятий 

темы. Работа с 

исторической картой, 

текстами 

исторических 

источников и 



дополнительных 

материалов.  

Тема 

47.Япония, 

новые 

индустриальны

е страны и 

Китай: новый 

этап развития 

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. 

Демократизация общественно-политической жизни страны. 

Политика в области образования, технологического 

развития, внешней торговли. Специфика трудовых 

отношений в японских корпорациях. Новые 

индустриальные страны: общее и особенное в опыте 

модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй 

эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, 

Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ. 

  

Тема 48-

Социально-

экономическое 

развитие 

Индии, 

исламского 

мира и 

Латинской 

Америки в 

1950—1980-е гг. 

Особенности реформ и политики модернизации Индии: её 

достижения (отмена кастовой системы, создание 

индустриального сектора экономики, социальная политика, 

«зелёная революция») и проблемы (демографические, 

социальные, межкультурного взаимодействия). Внешняя 

политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. 

Исламский мир: национально-патриотическая и 

традиционалистская модели развития. Арабо-израильские 

конфликты. Особенности социально-экономического 

развития Латинской Америки. Перонизм и демократия в 

Латинской Америке. 

  

Тема 49. 

Международны

е отношения: от 

разрядки к 

завершению 

«холодной 

войны» 

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка 

международной напряжённости. Причины срыва разрядки и 

обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х 

гг. Новое политическое мышление и завершение «холодной 

войны». 

 Актуализация знаний 

о крестьянском 

вопросе в России. 

Восприятие и анализ 

информации, 

представленной 

учителем. 
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Тема 50. 

Транснационал

изация и 

глобализация 

мировой 

экономики и их 

последствия 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой 

экономики и её последствия. Предприниматели и 

предпринимательская деятельность. Проблемы 

многонациональных государств и массовой миграции в 

эпоху глобализации. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

об особенностях 

политического и 

социально-

экономического 

развития России в 

первой половине ХIХ 

в. 

Тема 51. 

Интеграция 

развитых стран 

и её итоги 

Этапы интеграции стран Западной Европы: 

хронологические рамки, страны и регионы, области 

сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. 

Тенденции интеграционных процессов в Европе. 

Интеграционные процессы в Северной Америке. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

об особенностях 

политического и 

социально-

экономического 

развития России 



Тема 52. 

Россия: курс 

реформ и 

политический 

кризис 1993 г 

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие 

ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, 

в том числе в сфере торговли. Проведение приватизации. 

Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы 

реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, 

основные события и итоги. Новая Конституция России. 

Итоги парламентских выборов 1993 г. 

 Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала.  

Тема 53. 

Общественно-

политические 

проблемы 

России во 

второй 

половине 1990-х 

гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и 

субъектами Федерации. Подписание Федеративного 

договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. 

Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на 

политической арене страны. Финансово-промышленные 

группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. 

Углубление политического и социально-экономического 

кризиса. 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Разделение класса на 

творческие группы 

по темам 

Тема 54. Россия 

на рубеже 

веков: по пути 

стабилизации 

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские 

выборы 1999—2000 гг. Россия на пути реформ и 

стабилизации. Утверждение государственной символики 

России. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление 

правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и 

реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с 

коррупцией, криминалитетом, нелегальными операция- ми 

коммерческих структур. Завершение процесса мирного 

урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские 

выборы 2003 и 2004 гг. 

 Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала. 

Объяснение значения 

основных понятий 

темы. Работа с 

исторической картой, 

текстами 

исторических 

источников и 

дополнительных 

материалов.  

Тема 

55Российская 

Федерация в 

начале XXI в. 

Россия в 2004—2007 гг. Продолжение курса на упрочение 

вертикали власти. Создание общественной палаты. 

Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и 

комфортное жильё — гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Создание 

Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в 

условиях глобального кризиса. Ориентиры 

модернизационной стратегии развития страны. Выборы 

2011–2012 гг. 

  

Тема 56. 

Духовная 

жизнь России в 

современную 

эпоху 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и 

культурных перемен, происходивших в российском 

обществе в постсоветский период. Коммерциализация 

культуры и досуга и их последствия. Вестернизация 

молодёжной культуры. Рост интереса к отечествен- ному 

культурному и духовному наследию. Русская Православная 

Церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, 

архитектура, скульптура. Государственная политика в 

области культуры. 

 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Предварительное 

распределение класса 

на творческие 

группы по темам: 

Тема 57. 

Страны 

Восточной и 

Юго-Восточной 

Европы и 

государства 

Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического 

движения в Восточной Европе в 1980-е гг. Общее и 

особенное в демократических революциях в странах 

Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. 

Кризис в Югославии. Развитие Содружества Независимых 

Государств. Обострение отношений России и Украины в 

2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и 

социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

об особенностях 



СНГ в мировом 

сообществе 

революции в странах СНГ и их последствия. политического и 

социально-

экономического 

развития России 

Тема 58. 

Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки на 

современном 

этапе развития 

Демократизация государства и общества в странах 

Латинской Америки в 1980–1990-е гг. Интеграционные 

процессы в Латинской Америке. Китай на современном 

этапе развития. Российско-китайские отношения в начале 

XXI в. Создание Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС). Проблемы развития Японии на сов- ременном 

этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации. 

Политическое и экономическое развитие стран Ближнего 

Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. 

Революции в странах Ближнего Востока и Северной 

Африки. Страны Центральной и Южной Африки. 

 Постановка цели и 

определение задач 

учебной 

деятельности. 

Актуализация знаний 

о многоукладности 

российской 

экономики и об 

особенностях 

социально-

экономического 

России в начале ХХ 

в.  

Тема 59Россия 

и складывание 

новой системы 

международных 

отношений 

Международное положение Российской Федерации после 

распада СССР. Продолжение процесса согласованного 

сокращения вооружений, развития партнёрских отношений 

с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и 

Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы во 

взаимоотношениях Россия — Запад. Попытки 

политического давления на Россию со стороны Запада. 

Расширение НАТО на Восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. 

Крупные международные проекты с участием России. 

Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея 

«перезагрузки» отношений США с Россией. 

Международные организации в современном мире. 

Проблемы нового миропорядка. Россия сегодня. 

Специальная военная операция. 

  

Тема 60. 

Основные 

тенденции 

развития 

мировой 

культуры во 

второй 

половине XX в. 

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX 

— начале XXI в. Экуменическое движение. СМИ и массовая 

культура. Искусство: от модернизма к постмодернизму. 

Контркультура  и культура молодёжного бунта. Подъём 

национальных культур. 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Предварительное 

распределение класса 

на творческие 

группы по темам: 

Тема 

61Глобальные 

угрозы 

человечеству и 

поиски путей 

их пре- 

одоления 

Военная и террористическая угрозы. Деятельность 

международных организаций по предотвращению 

экологической катастрофы и сбережению природных 

ресурсов планеты. Система взаимодействия народов и 

государств в решении глобальных проблем. 

  

Формы организации контроля 

 тестирование; 

 устный опрос (индивидуальный, фронтальный); 

 срезы знаний; 

 проверка исторических понятий. 

 Формы организации учебных  занятий. 

 Урок обобщения и систематизации ЗУНов 

 Комбинированный урок 



 Урок овладения новыми умениями и первоначальными навыками 

 

Тематическое планирование 
Название раздела Количество 

часов 
Раздел I.РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX В. 12 
Раздел II. РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 14 
Раздел III. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 6 
Раздел IV. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 8 
Раздел V. РОССИЯ И МИР В 1960—2020-е гг. 14 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п.п 

 

Тема урока 

Кол 

– во 

часо

в 

Дата проведения Аргументация 

изменений 

План Факт  

Раздел I.РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX В. 12    

1 Ведение 1    

2 Научно-технический прогресс 

и новый этап индустриального развития (§ 1) 

1    

3 Модернизация в странах Европы, США и 

Японии (§ 2) 

1    

4 Россия на рубеже XIX — ХХ вв. (§ 3) 1    

5 Кризис империи: русско-японская война и 

революция 1905–1907 гг. (§ 4) 

1    

6 Политическая жизнь страныпосле Манифеста 

17октября 1905 г. (§5) 

1    

7 Третьеиюньская монархия иреформы 

П.А. Столыпина (§6) 

1    

8 Культура России вконце XIX — начале ХХ 

в. (§ 7) 

1    

9 Колониализм и обострение противоречий 

мирового развития в начале ХХ в. (§ 8) 

1    

10 Пути развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки (§ 9) 

1    

11-

12 

 

Первая мировая война (§ 10) 2    

13 Обобщающее повторение по теме «Россия и мир 

в начале ХХ в.» 

1    

Раздел II.РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ 

 МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ  
 

14  11-12 

 

 

14 Февральская революция в России 1917 г. (§ 11) 1    

15 Переход власти к партии большевиков (§ 12) 1    

16 -

17 

Гражданская война и интервенция (§ 13) 2    

18 Завершение Гражданской войны и образование 

СССР (§ 14) 

1    

19 Отвоенного коммунизма к нэпу (§15) 1    

20 Культура страны Советов в 1917—1922 гг. (§16) 1    

21 - 

22 

Советская модернизация экономики и 

культурная революция (§17) 

2    



23 Культ личности И.В. Сталина, массовые 

репрессиии политическая система СССР (§ 18) 

1    

24 Культура и искусство СССР в межвоенные годы 

(§ 19) 

1    

25 Экономическое и политическое развитие 

Западной Европы и Америки после Первой 

мировой войны (§ 20) 

1    

26 Ослабление колониальных империй (§ 21) 1    

27- 

28 
Международные отношения между двумя 

мировыми войнами (§ 22) 

2    

29 Духовная жизнь и развитие мировой культуры в 

первой половине XX в. (§ 23) 

1    

30 Обобщающее повторение по теме «Россия и 
мир между двумя мировыми войнами» 

1    

Раздел III. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ 
6    

31 От европейской к мировой войне (§ 24) 1    

32 Начальный период Великой Отечественной 

войны (§ 25) 

1    

33 Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г.  на 

Восточном фронте (§ 26) 

1    

34 Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне (§ 27) 

1    

35 - 

36 
Наступление Красной Армии на 

заключительном этапе Великой Отечественной 

войны (§ 28) 

2    

37 Причины, цена и значение великой Победы 

(§29) 

1    

38 - 

39 

Обобщающее повторение по теме «Человечество 

во Второй мировой войне» 

2    

Раздел IV. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
8    

40 Советский Союз в последние годы жизни 

И.В. Сталина (§ 30) 

1    

41 Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

(§ 31) 

1    

42 Советское общество конца 1950-х — начала 

1960—х гг. (§ 32) 

1    

43 Духовная жизнь вСССР в1940– 1960-е гг. 

(§33) 

1    

44 Страны Западной Европы и США в первые 

послевоенные десятилетия (§ 34) 

1    

45 Падение мировой колониальной системы (§ 35) 1    

46 «Холодная война» и международные 

конфликты 1940— 1970-х гг. (§ 36) 

1    

47 Расширение системы социализма: Восточная 

Европа и Китай (§ 37) 

1    

48 Обобщающее повторение по теме «Мировое 

развитие в первые послевоенные десятилетия» 

1    

Раздел V. РОССИЯ И МИР В 1960–1990-Е ГГ. 14    

49 Технологии новой эпохи (§ 38) 1    

50 Становление информационного общества (§ 39) 1    



51 Кризис «общества благосостояния» (§ 40) 1    

52 Неоконсервативная революция 1980-х гг. 

(§41) 

1    

53 – 

54 

СССР: от реформ — кзастою (§42) 2    

55 Углубление кризисных явленийв СССР 

и начало политики перестройки (§ 43) 

1    

56 Развитие гласности и демократии в СССР 

(§44) 

1    

57 – 

58 
Кризис и распад советского общества (§45) 2    

59 Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—

1980-е гг.(§ 46) 

    

60 Япония, новые индустриальные страны и Китай: 

новый этап развития (§ 47) 

1    

61 Социально- экономическое развитие Индии, 

исламского мира и Латинской Америкив 

1950–1980-е гг. (§ 48) 

1    

62 - 

63 

Международные отношения:. Россия в 

современном мире.(§ 49). 

Россия сегодня. Специальная военная операция. 

2    

64 – 

65 
Обобщающее повторение по теме«Россия имирв 

1960– 2020-егг.» 

2    

66 резерв 1    

 

Формы и темы контроля 

 

1 Тест по теме:РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX В. 

2 Тест по теме: РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

3 Тест по теме: ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

4 Тест по теме:МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

5 Тест по теме:РОССИЯ И МИР В 1960—2020-е гг. 

6 Зачет по основным датам и понятиям курса истории  – 1 триместр 

7 Зачет по основным датам и понятиям курса истории  – 2 триместр 

8 Зачет по основным датам и понятиям курса истории  – 3 триместр 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕФГОС ООО  
 

Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа 
с текстом,, сообщение, тест,  проект. понятийный диктант, составление таблиц, 
подготовка реферата, эссе, сообщения,    познавательные задания, проверка домашнего 
задания по вопросам  

 

Критерии оценки знаний учащихся по истории 

          Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 



• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России 

и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 
• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»;  

70-89% - хорошо «4»  

50-69% - удовлетворительно «3»;     

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

   Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 



• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

 

·      Нормы оценок работы с исторической картой 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 



• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

Критерии  оценивания решения    познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 

следующие умения: 

анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 

обществоведческими понятиями; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (тест, диаграмма и т. п.); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность 

предлагаемого решения; 

предвидеть последствия определенных социальных действий. 

 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

 Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов  

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 

связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме 

на бытовом уровне без аргументации. 

  

Критерии оценивания исторических диктантов. 
 

Отметка  Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 



Критерии оценивания сочинений (эссе). 
При оценивании  данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.  
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 
опыт. Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция 
,отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 
понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  
Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, 
отношение)при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 
исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 
не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 
опорой на факты.  
Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, 
отношение)при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном 
использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 
факты общественной жизни или личный социальный опыт.  
Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации.   
 

Критерии оценивания проекта.  
Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива.  
5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме.  
Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 
ошибки, неточности в оформлении.  
3. Проявлено творчество.  
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме.  
Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 
оформлении.  
3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  
Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен.  
 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5»  
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 
заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 

установок, качественно, творчески и эстетично.  
Повышенный уровень - Отметка «4»  



Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 
незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно.  
Базовый уровень - Отметка «3»  
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании 

или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2»  
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 
допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее   
критериям 
:1.Соответствие содержания заявленной теме  
2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.  
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение,удовлетворяющий 

темже требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

базовый уровень (Отметка «3») ставится,если ученик обнаруживает знание 

ипонимание основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не 

владеет монологической речью.  
Низкий уровень (Отметка «2»)ставится,если ученик обнаруживает незнание 

большейчасти излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Формы дополнительного оценивания.  
Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по 

предмету и не являются обязательными, потому оценивается только положительными 
отметками «5», «4», «3».  

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на 
интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний 
(порой и путем самообразования) для активного включения в освоение новых способов 
человеческой деятельности.  
 Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

- самостоятельность работы над проектом; 

- обоснование выбора темы и ее актуальность; 

- практическая значимость работы; 

- оригинальность решения проблемы; 

- артистизм и выразительность выступления; 

- глубина и широта знаний по проблеме; 

- компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

- использование наглядности и технических средств; 

- грамотное использования терминологии; 

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

- презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески 

переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы 

самими детьми; 

- успешная презентация перед одноклассниками. 



Виды проектов: 

- учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, 

докладами, самостоятельно найденными справочными материалами и др.); 

- сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

- иллюстрации к изученной теме; 

- сочинения на изученную тему. 

Отметка зависит от количества набранных баллов: 

 

Отметка Уровень Количество баллов 

«5» высокий 50-60 

«4» достаточный 40-49 

«3» средний 30-39 
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Программа 

Примерная рабочая программа   к учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, 

Ю.А. Петрова «История. С древнейших времён до конца XIX века. Часть 1» 
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Аннотация к рабочей программе по историив 11 классе 

   Рабочая программа по истории представляет собой целостный документ, включающий  

следующие разделы: 

 планируемые результаты усвоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Рабочая программа по истории 11класса составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

1. федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года    № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.09.2023 года № 

858  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, основного общего образования (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Федеральный государственный стандарт среднего общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с дополнениями и изменениями). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Примерная рабочая программа к учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова в 

двух частях «История. С древнейших времён до конца XIX века. Часть 1», «История. 

Конец XIX – начало XXI века. Часть 2», Москва, «Русское слово», 2019 г. 

В. Р. Мединский, А.В. Торкунов «История России 1945 – начало 21 века», М. 

Просвещение. 2023 г. 
учебник А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова в двухч астях «История. С 

древнейших времён до конца XIX века. Базовый и углублённый уровни» и «История. 
Конец XIX — начало XXI века. Базовый и углублённый уровни» для 10—11 классов 
подготовлена в соответствии с ФГОС СОО, Историко-культурным стандартом и Концепцией 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Она позволяет учителям 

получить представление о содержании учебного предмета, структурировании учебного 

материала, его количественных и качественных характеристиках. 

На изучение предмета в 11 классе согласно учебному плану средней школы № 85 

отводится 4часа в неделю, итого 132 часов в год 

История России – 132 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 
Название раздела Предметные результаты Метапредметные 

результаты ученик научится ученик получит 

возможность 

научиться 

Раздел I. РОССИЯ И МИР В 

НАЧАЛЕ XX В. 

использовать ИКТ-

технологии для 

обработки, передачи, 

систематизации и 

презентации ин 

формации;  

анализировать и 

оценивать 

информационную 

значимость 

вещественных 

изобразительных 

источников 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность с 

использованием 

понятийного и 

познавательного 

инструментария 

изучаемых областей 

знаний;  

Раздел II. РОССИЯ И МИР 

МЕЖДУ ДВУМЯ 

МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

 отслеживать 

историческое событие, 

процесс в динамике;  

 

 

владеть системными 

знаниями об основных 

этапах, процессах, 

ключевых событиях 

истории России и 

человечества, о месте 

своей страны во 

всемирной истории; 

 

планировать пути 

достижения 

образовательных целей, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач, 

оценивать правильность 

выполнения действий;  

Раздел III. 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания для 

систематизации 

исторических фактов, 

раскрытия общего и 

особенного в развитии 

исторических 

общностей;  

 

применять различные 

методы исторического 

анализа;  

самостоятельно 

определять причины и 

отслеживать 

последствия 

исторических событий, 

явлений; 

 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, оценивать 

правильность решения 

учебной задачи;  

Раздел IV. МИРОВОЕ 

РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

осуществлять 

сопоставительный 

анализ различных 

источников 

исторической 

информации для 

реконструкции на этой 

основе исторических 

ситуаций и явлений;  

 

критически 

анализировать и 

оценивать 

информационную 

значимость 

вещественных 

изобразительных 

источников;  

 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

(анализировать 

графическую, 

художественную, 

текстовую, 

аудиовизуальную и 

прочую информацию, 

обобщать факты, 

составлять план, тезисы,  

Раздел V.РОССИЯ И МИР 

В 1960—2020-е гг. 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания для 

систематизации 

исторических фактов, 

раскрытия общего и 

особенного в развитии 

исторических 

общностей; 

владеть системными 

знаниями об основных 

этапах, процессах, 

ключевых событиях 

истории России и 

человечества, о месте 

своей страны во 

всемирной истории; 

формулировать и 

обосновывать выводы и т. 

д.); 

 

Содержание учебного предмета 



Название 

раздела 

Краткое содержание Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Раздел I 

РОССИЯ И 

МИР В 

НАЧАЛЕ XX В. 

 28  

Тема 1. Научно-

технический 

прогресс и 

новый 

этапиндустриал

ь- ногоразвития 

Научно-технический прогресс. Причины ускорения 

научно- технического прогресса. Технический прогресс в 

первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, 

появление новых средств связи 

ипередвижения.Достижениямедицины.Переходксовремен

ному индустриальному производству. 

 

 Восприятие и анализ 

информации, 

представленной 

учителем. 

Объяснение 

особенностей 

расселения человека 

на территории 

современной России 

Тема 2. 

Модернизация 

в странах 

Европы, США 

и Японии 

 

Модели модернизационного развития. Образование 

монополий. Государство и монополистический капитал: 

либерально-демократическая модель отношений. 

Государство  и модернизацияв Германии, Италии и 

Японии. Социальные отношения и рабочее движение. 

Развитие профсоюзного движения. Становление социал-

демократии. 

 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение 

алгоритма учебной и 

познавательной 

деятельности (работа 

в парах), исходя из 

заявленных цели и 

задач. 

Тема 3.Россия 

на рубеже 

XIX—XX вв. 

 

Территория России на рубеже столетий. Российская 

модель экономической модернизации. Буржуазия и 

рабочие. Экономическая политика правительства в конце 

XIX — начале ХХ в. Особенности развития сельского 

хозяйства. Расслоение крестьянства. 

 

 Постановка цели и 

определение задач 

учебной 

деятельности. 

Актуализация знаний 

Тема 4. Кризис 

империи: 

русско-

японская 

война и 

революция 

1905—1907 гг. 

 

ЛичностьНиколаяII.Внутренняяполитикаправительств

авна- чале XX в. Кризисные явления в обществе. Русско-

японскаявойна 1904–

1905гг.:ходвоенныхдействий,причиныпораженияРоссии. 

Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресенье» 

и начало революции. Крестьянские выступления и 

разложение армии. Раскол общества. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. Декабрьское вооружённое восстание вМоскве. 

 Постановка цели и 

определение задач 

учебной 

деятельности. 

Определение 

алгоритма учебной и 

познавательной 

деятельности, исходя 

из заявленных цели и 

задач.  

Тема 5. 

Политическая

жизньстранып

ослеМанифест

а17октября 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, 

Партия социалистов-революционеров. Либеральные 

партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз 

17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа 

государственного строя. Основные государственные 

законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной 

 

 

 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 



1905г. 

 

думы, Государственного совета и императора и порядок 

принятия законов. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. Новый 

избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

 

 

Тема 6. 

Третьеиюньска

я монархия и 

реформы П.А. 

Столыпина 

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с 

революционным движением и думской оппозицией. III 

Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа 

системных реформ П.А.Столыпина. Крестьянская 

реформа. Переселенческая политика. 

МасштабыирезультатыреформП.А.Столыпина.Политичес

кийкризис 1912—1913гг. 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Предварительное 

распределение класса 

на творческие 

группы по темам 

Тема 7. 

Культура 

России в конце 

XIX — начале 

ХХ в. 

 

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. 

Развитие народного просвещения. Идейные искания и 

художественная культура. Серебряный век русской 

культуры. Литература Серебряного века: основные 

направления и представители. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Зарождение российского 

кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые 

направления  вживописи. 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Предварительное 

распределение класса 

на творческие 

группы по темам 

Тема 8. 

Колониализмио

бострениепроти

воречиймирово

горазвития в 

начале ХХв. 

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее 

и особенное. Экономические кризисы начала ХХ в.: 

сущность, причины, методы преодоления. Противоречия 

на международнойарене в начале ХХ в. Создание военно-

политическихсоюзов. 

 

 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных 

на предыдущем уроке. Определение цели и 

задач учебной и познавательной 

деятельности. Характеристика 

государственной регламентации 

общественной жизни. 
 

Тема 9.Пути 

развития стран 

Азии, Африки и 

Латинской 

Америки 

Колониализм и его последствия. Антиколониальные 

движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в 

Китае в 1899— 1901 гг. Движение моджахедов в Иране. 

Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905—1911) 

и Китае (1911—1913). Младотурецкая революция. 

Особенности развития государств Латинской Америки. 

 Постановка цели и 

определение задач 

учебной 

деятельности. 

Определение 

алгоритма учебной и 

познавательной 

деятельности, исходя 

из заявленных цели и 

задач. 

Тема 10. 

Первая 

мировая война 

ПричиныихарактерПервоймировойвойны.Первыйэтапв

ойны. Воюющие страны в 1915—916 гг. Война и 

российское общество. Кампания 1917 г. и завершение 

военных действий. Потери стран-участниц; исторические 

уроки и социальные последствия Первой мировойвойны. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

представленной 

учителем.  

Раздел II. РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ  40  

Тема 11. 

Февральская 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. 

Падение самодержавия и создание Временного 

 Выполнение заданий, 

направленных на 



революция в 

России 1917 г. 

правительства. Апрельский кризис. Большевики и 

революция. Июньский и июльский кризисы власти. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

представленной 

учителем.  

Тема 12. 

Переход власти 

к партии 

большевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое 

восстание в Петрограде. Установление советской власти. 

Революционно-демократические преобразования. «Декрет о 

власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы 

власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. 

Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки 

Гражданской войны. 

 Постановка цели и 

определение задач 

учебной 

деятельности.  

Тема 13. 

Гражданская 

война и 

интервенция 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. 

Советская республика в кольце фронтов. Военный 

коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный 

Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в 

отношении представителей бывших привилегированных 

сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными 

специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — 

март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого 

движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы 

красных и поражения Белого движения. 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Разделение класса на 

творческие группы 

по темам 

Тема 14. 

Завершение 

Гражданской 

войны и 

образование 

СССР 

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 

г. Борьба с «зелёными». Особенности боевых действий на 

национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в 

Средней Азии и на Даль- нем Востоке. Предпосылки 

создания СССР. Образование Союза Советских 

Социалистических республик: планы и реальность. Высшие 

органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Разделение класса на 

творческие группы 

по темам 

Тема 15.От 

военного 

коммунизма к 

нэпу 

Экономическое и политическое положение Советской 

России после окончания Гражданской войны и 

интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ 

от политики военного коммунизма. Новая экономическая 

политика. Первые итоги нэпа. Противоречия новой 

экономической политики. Борьба власти   с лидерами 

оппозиции — судебные процессы 1921—1923 гг. над 

руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии 

против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в 

большевистской партии вокруг вопроса о продолжении 

нэпа. Свёртывание нэпа. 

 Разделение класса на 

творческие группы 

по темам 

Тема 16. 

Культура 

страны Советов 

в 1917—1922 гг. 

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 

1917—  1922 гг. Художественное многообразие 1920-х гг. 

Воплощение новаторских идей и пафоса революционных 

преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. 

Физкультура и спорт. 

 Постановка цели и 

определение задач 

учебной 

деятельности.  

Тема 17. 

Советская 

модернизация 

экономики и 

культурная 

революция 

Модернизация советской экономики: основные задачи. 

Коллективизация: её принципы — провозглашённые и 

реальные.. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во 

второй половине 1930- х гг. Основные результаты 

индустриализации. Освоение новых производств, 

техническая реконструкция народного хозяйства. Создание 

индустриальной базы страны в Западной Сибири и на 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке.  



Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей 

промышленности. Модернизация армии. Культурная 

революция и культурные достижения. Спорт и 

физкультурное движение. 

Тема 18. Культ 

личности И.В. 

Сталина, 

массовые 

репрессии и по- 

литическая 

система СССР 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI 

съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в партии 

большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины 

возвышения и победы И.В. Стали- на во внутрипартийной 

борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности построения 

социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский 

тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в 

процессе социалистического строительства как 

теоретическое обоснование политики репрессий. Культ 

личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. 

Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936— 1938 гг. 

«Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. 

Создание сталинской системы управления и Конституция 

СССР 1936 г. 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Разделение класса на 

творческие группы 

по темам 

Тема 

19Культура и 

искусство 

СССР в 

межвоенные 

годы 

Партийное руководство художественным процессом. 

Утверждение метода социалистического реализма в 

искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. 

Физкультура и спорт. Масштабное строительство 

общественных зданий и крупных социальных объектов. 

Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. 

Влияние репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской 

культуры. 

  

Тема 20. 

экономическое 

и политическое 

развитие 

Западной 

Европы и 

Америки после 

Первой 

мировой войны 

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития 

США. Мировой экономический кризис 1929—1932 гг. и 

«новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических 

стран Западной Европы в межвоенный период. 

Кейнсианство. Раскол социал-демократии. Углубление 

конфликта между коммунистами и социал-демократа- ми. 

Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. 

Завоевательная программа фашизма и холокост. 

 Постановка цели и 

определение задач 

учебной 

деятельности. 

Определение 

алгоритма учебной и 

познавательной 

деятельности, исходя 

из заявленных цели и 

задач. Актуализация 

знаний об 

особенностях 

политического, 

развития 

Тема 21. 

Ослабление 

колониальных 

империй 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921—

1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная 

политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. 

Особенности национально-освободительных движений в 

Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война в 

Китае. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

Тема 22. 

Международны

е отношения 

между двумя 

мировыми вой- 

нами 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. 

Создание Лиги Наций. Версальско-Вашингтонская система 

и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой 

войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская 

война в Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское 

соглашение как кульминация политики умиротворения. 

Советско-германский договор о ненападении. 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Предварительное 

распределение класса 

на творческие 

группы по темам: 

Тема 23. Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие  Восприятие и анализ 



Духовная 

жизнь и 

развитие 

мировой 

культуры в 

первой 

половине XX в. 

философии. Живопись: от импрессионизма к модерну. 

Искусство индустриального общества (модернизм, 

примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература. 

Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. 

информации, 

представленной 

учителем. 

Определение цели и 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Раздел III. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 24  

Тема 24. От 

европейской к 

мировой войне 

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на 

Поль- шу. Блицкриг. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и 

границе» между Германией и СССР. «Странная война». 

Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. 

Советско-финская война. Кампании 1940 — начала 1941 гг.: 

«битва за Англию»; разгром Франции; военные действия 

союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке   

и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План 

«Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

Тема 25. 

Начальный 

период Великой 

Отечественной 

войны 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. 

Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа 

на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». 

Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-

политическое и международное значение победы Красной 

Армии под Москвой. 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Разделение класса на 

творческие группы 

по темам 

Тема 26. 

Антигитлеровс

кая коалиция и 

кампания 1942 

г. на Вос- 

точном фронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в 

войну США. Боевые действия на Восточном фронте весной 

— летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный 

режим на советской территории. Партизанское движение. 

«Всё для фронта, всё для победы!» Движение 

Сопротивления в Европе. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

об особенностях 

политического строя 

Тема 

27Коренной 

перелом в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под 

Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. Битва на 

Орловско-Курской дуге и её значение. Завершение периода 

коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской 

коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 

конференция. Идеология, культура и война. Изменение 

отношения к Православной церкви со стороны властей. 

  

Тема 28. 

Наступление 

Красной Армии 

на 

заключительно

м этапе 

Великой 

Отечественной 

войны 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие 

блокады Ленинграда в январе 1944 г. Операция 

«Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная 

политика на освобождённых землях. Наступление Красной 

Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. 

Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская 

операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

 Постановка цели и 

определение задач 

учебной 

деятельности. 

Определение 

алгоритма учебной и 

познавательной 

деятельности, исходя 

из заявленных цели и 

задач. Актуализация 

знаний об 

особенностях 

политического, 

развития 



Тема 

29Причины, 

цена и значение 

великой 

Победы 

Потсдамская конференция. Решения союзников по 

антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. 

Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. 

Участие СССР в вой- не с Японией. Окончание Второй 

мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги 

войны. 

  

Раздел IV. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

22  

Тема 30. 

Советский 

Союз в 

последние годы 

жизни И.В. 

Сталина 

Постепенный переход страны на мирный путь развития. 

Сохранение в новых условиях мобилизационных, военных 

методов, основанных на жёсткой централизации управления 

и распределения ресурсов. Влияние сложного положения 

страны, в том числе на международной арене, на принятие 

чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития 

экономики в послевоенное время. Проблемы сельского 

хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвёртой 

пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Предварительное 

распределение класса 

на творческие 

группы по темам: 

Тема 31. 

Первые 

попытки 

реформ и XX 

съезд КПСС 

Объективные и субъективные причины необходимости 

изменения внутренней и внешней политики страны. 

Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. 

Инициативы Л.П. Берии   и Г.М. Маленкова и начало 

осуществления реформ. Борьба за власть в партийной 

верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа 

личности И.В. Сталина для последующего развития 

общества. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

об особенностях 

политического и 

социально-

экономического 

развития России 

Тема 32. 

Советское 

общество конца 

1950-х — 

начала 1960-х 

гг. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР 

после ХХ съезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. 

Новые ориентиры развития общества. Экономика и 

политика в конце  1950-х — начале 1960-х гг. Итоги 

освоения целинных и залежных земель, реализация 

жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, 

реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. 

Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК 

КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

Тема 33. 

Духовная 

жизнь в СССР 

в 1940—1960-е 

гг. 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. 

Духовная жизнь в период «оттепели». Ужесточение 

партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» 

Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях 

«холодной войны». СССР на международной спортивной 

арене. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке.  

Тема 34Страны 

Западной 

Европы и США 

в первые 

послевоенные 

десятилетия 

Становление «общества благосостояния» и смешанной 

экономики. Социально ориентированная рыночная 

экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы 

Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое 

общество» — их итоги. Германское «экономическое чудо». 

«Шведская модель». 

  

Тема 35Падение 

мировой 

колониальной 

системы 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. 

Проблема выбора пути развития в условиях биполярного 

мира. Создание Британского Содружества и Французского 

Сообщества.  Идея  социалистической  ориентации.  

Соперничество  СССР  и США за сферы влияния над 

странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в 

  



разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и 

кризисы в странах «Юга». 

Тема 36. 

«Холодная 

война» и 

международные 

конфликты 

1940— 1970-х 

гг. 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство 

двух военно-политических блоков. Первые военно-

политические конфликты «холодной войны». «Холодная 

война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного 

сосуществования и военное соперничество. Карибский 

кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 

 Восприятие и анализ 

информации, 

представленной 

учителем. 

Определение цели и 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Тема 37. 

Расширение  

системы  

социализма:  

Восточная  

Европа и 

Китай. 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от 

фашизма. Переход от общедемократических 

преобразований к утверждению «советской модели 

социализма». Восточная Европа   в орбите влияния СССР. 

Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и 

Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и 

культурная революция в Китае. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

об особенностях 

политического строя 

Раздел V  РОССИЯ И МИР В 1960—1990-е гг. 18  

Тема 

38Технологии 

новой эпохи 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные 

материалы. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и 

робототехника. 

 

  

Тема 39. 

Становление 

информационно

го общества 

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия 

производства знаний. Новая социальная структура 

общества. Средний класс. Маргиналы. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

о направлениях и 

задачах внешней 

политики 

Тема 40. Кризис 

«общества 

благосостояния

» 

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и 

левые правительства в Европе. Феномен еврокоммунизма. 

Причины по- явления «новых левых» в Западной Европе в 

1960-е гг. Бунт против «общества потребления», социальная 

база радикальных общественных движений. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

об особенностях 

политического строя 

Тема 41. 

Неоконсервати

вная 

революция 

1980-х гг. 

Причины необходимости обновления идеологии 

консерватизма. Концепции неоконсерватизма. Социально-

экономическая политика неоконсерватизма и её итоги. 

Неконсервативная модернизация. 

 Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала. 

Объяснение значения 

основных понятий 

темы.  

Тема 42. СССР: 

от реформ — к 

застою 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного 

руководства. Восстановление прежней вертикали власти: 

ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых 

министерств. Экономические реформы 1960-х гг. Причины 

необходимости пересмотра экономической политики. 

Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической 

 Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала. 

Объяснение значения 

основных понятий 



самостоятельности предприятий. Рост производства. 

Складывание модели советского «общества потребления». 

Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. 

темы. Работа с 

исторической картой, 

текстами 

исторических 

источников и 

дополнительных 

материалов. 

Выполнение 

контрольных работ, 

разноуровневых 

тестовых заданий.  

Тема 43. 

Углубление 

кризисных 

явлений в 

СССР и начало 

политики 

перестройки 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления 

экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. 

Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти 

М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. 

Обновление высшего звена правя- щей элиты. Стратегия 

ускорения как основа экономических про- грамм и причины 

её провала. Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария 

на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. 

Расширение самостоятельности государственных 

предприятий. Принятие законов, разрешающих создание 

кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. 

Последствия экономических реформ. Поиск путей 

преодоления кризиса. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

об особенностях 

социально-

экономического 

развития России 

Тема 44. 

Развитие 

гласности и 

демократии в 

СССР 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и 

ориентиры на будущее. Создание Комиссии по 

реабилитации жертв политических репрессий. Свободные 

дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий 

номенклатуры. Стремления к демократической 

трансформации общества. Политический раскол советского 

общества. Возникновение политических организаций, 

независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР 

в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу 

перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. 

Ельцина, избрание его Президентом Российской Федерации. 

 Восприятие и анализ 

информации, 

представленной 

учителем. 

Определение цели и 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Тема 45. Кризис 

и распад 

советского 

общества 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. 

Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий 

между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного 

Карабаха. Оформление  в Латвии и Эстонии народных 

фронтов, в Литве — организации «Саюдис», выступавших 

за выход этих республик из состава СССР. Очаги 

напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, 

Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными 

республиками деклараций о суверенитете. Попытка 

переворота и распад СССР. Создание СНГ. 

 Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала. 

Объяснение значения 

основных понятий 

темы.  

Тема 46Наука, 

литература и 

искусство. 

Спорт. 1960—

1980-е гг. 

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских 

людей. Развитие отечественной литературы. Театр и 

киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и 

скульптуре на официальное искусство и альтернативные 

художественные направления. Достижения советского 

спорта. 

 Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала. 

Объяснение значения 

основных понятий 

темы. Работа с 

исторической картой, 

текстами 

исторических 

источников и 



дополнительных 

материалов.  

Тема 

47.Япония, 

новые 

индустриальны

е страны и 

Китай: новый 

этап развития 

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. 

Демократизация общественно-политической жизни страны. 

Политика в области образования, технологического 

развития, внешней торговли. Специфика трудовых 

отношений в японских корпорациях. Новые 

индустриальные страны: общее и особенное в опыте 

модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй 

эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, 

Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ. 

  

Тема 48-

Социально-

экономическое 

развитие 

Индии, 

исламского 

мира и 

Латинской 

Америки в 

1950—1980-е гг. 

Особенности реформ и политики модернизации Индии: её 

достижения (отмена кастовой системы, создание 

индустриального сектора экономики, социальная политика, 

«зелёная революция») и проблемы (демографические, 

социальные, межкультурного взаимодействия). Внешняя 

политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. 

Исламский мир: национально-патриотическая и 

традиционалистская модели развития. Арабо-израильские 

конфликты. Особенности социально-экономического 

развития Латинской Америки. Перонизм и демократия в 

Латинской Америке. 

  

Тема 49. 

Международны

е отношения: от 

разрядки к 

завершению 

«холодной 

войны» 

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка 

международной напряжённости. Причины срыва разрядки и 

обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х 

гг. Новое политическое мышление и завершение «холодной 

войны». 

 Актуализация знаний 

о крестьянском 

вопросе в России. 

Восприятие и анализ 

информации, 

представленной 

учителем. 

Раздел V. РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ   

Тема 50. 

Транснационал

изация и 

глобализация 

мировой 

экономики и их 

последствия 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой 

экономики и её последствия. Предприниматели и 

предпринимательская деятельность. Проблемы 

многонациональных государств и массовой миграции в 

эпоху глобализации. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

об особенностях 

политического и 

социально-

экономического 

развития России в 

первой половине ХIХ 

в. 

Тема 51. 

Интеграция 

развитых стран 

и её итоги 

Этапы интеграции стран Западной Европы: 

хронологические рамки, страны и регионы, области 

сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. 

Тенденции интеграционных процессов в Европе. 

Интеграционные процессы в Северной Америке. 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

об особенностях 

политического и 

социально-

экономического 

развития России 



Тема 52. 

Россия: курс 

реформ и 

политический 

кризис 1993 г 

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие 

ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, 

в том числе в сфере торговли. Проведение приватизации. 

Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы 

реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, 

основные события и итоги. Новая Конституция России. 

Итоги парламентских выборов 1993 г. 

 Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала.  

Тема 53. 

Общественно-

политические 

проблемы 

России во 

второй 

половине 1990-х 

гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и 

субъектами Федерации. Подписание Федеративного 

договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. 

Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на 

политической арене страны. Финансово-промышленные 

группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. 

Углубление политического и социально-экономического 

кризиса. 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Разделение класса на 

творческие группы 

по темам 

Тема 54. Россия 

на рубеже 

веков: по пути 

стабилизации 

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские 

выборы 1999—2000 гг. Россия на пути реформ и 

стабилизации. Утверждение государственной символики 

России. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление 

правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и 

реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с 

коррупцией, криминалитетом, нелегальными операция- ми 

коммерческих структур. Завершение процесса мирного 

урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские 

выборы 2003 и 2004 гг. 

 Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала. 

Объяснение значения 

основных понятий 

темы. Работа с 

исторической картой, 

текстами 

исторических 

источников и 

дополнительных 

материалов.  

Тема 

55Российская 

Федерация в 

начале XXI в. 

Россия в 2004—2007 гг. Продолжение курса на упрочение 

вертикали власти. Создание общественной палаты. 

Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и 

комфортное жильё — гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Создание 

Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в 

условиях глобального кризиса. Ориентиры 

модернизационной стратегии развития страны. Выборы 

2011–2012 гг. 

  

Тема 56. 

Духовная 

жизнь России в 

современную 

эпоху 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и 

культурных перемен, происходивших в российском 

обществе в постсоветский период. Коммерциализация 

культуры и досуга и их последствия. Вестернизация 

молодёжной культуры. Рост интереса к отечествен- ному 

культурному и духовному наследию. Русская Православная 

Церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, 

архитектура, скульптура. Государственная политика в 

области культуры. 

 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Предварительное 

распределение класса 

на творческие 

группы по темам: 

Тема 57. 

Страны 

Восточной и 

Юго-Восточной 

Европы и 

государства 

Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического 

движения в Восточной Европе в 1980-е гг. Общее и 

особенное в демократических революциях в странах 

Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. 

Кризис в Югославии. Развитие Содружества Независимых 

Государств. Обострение отношений России и Украины в 

2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и 

социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация знаний 

об особенностях 



СНГ в мировом 

сообществе 

революции в странах СНГ и их последствия. политического и 

социально-

экономического 

развития России 

Тема 58. 

Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки на 

современном 

этапе развития 

Демократизация государства и общества в странах 

Латинской Америки в 1980–1990-е гг. Интеграционные 

процессы в Латинской Америке. Китай на современном 

этапе развития. Российско-китайские отношения в начале 

XXI в. Создание Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС). Проблемы развития Японии на сов- ременном 

этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации. 

Политическое и экономическое развитие стран Ближнего 

Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. 

Революции в странах Ближнего Востока и Северной 

Африки. Страны Центральной и Южной Африки. 

 Постановка цели и 

определение задач 

учебной 

деятельности. 

Актуализация знаний 

о многоукладности 

российской 

экономики и об 

особенностях 

социально-

экономического 

России в начале ХХ 

в.  

Тема 59Россия 

и складывание 

новой системы 

международных 

отношений 

Международное положение Российской Федерации после 

распада СССР. Продолжение процесса согласованного 

сокращения вооружений, развития партнёрских отношений 

с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и 

Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы во 

взаимоотношениях Россия — Запад. Попытки 

политического давления на Россию со стороны Запада. 

Расширение НАТО на Восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. 

Крупные международные проекты с участием России. 

Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея 

«перезагрузки» отношений США с Россией. 

Международные организации в современном мире. 

Проблемы нового миропорядка. Россия сегодня. 

Специальная военная операция 

  

Тема 60. 

Основные 

тенденции 

развития 

мировой 

культуры во 

второй 

половине XX в. 

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX 

— начале XXI в. Экуменическое движение. СМИ и массовая 

культура. Искусство: от модернизма к постмодернизму. 

Контркультура  и культура молодёжного бунта. Подъём 

национальных культур. 

 Определение цели, 

задач и алгоритма 

учебной 

деятельности. 

Предварительное 

распределение класса 

на творческие 

группы по темам: 

Тема 

61Глобальные 

угрозы 

человечеству и 

поиски путей 

их пре- 

одоления 

Военная и террористическая угрозы. Деятельность 

международных организаций по предотвращению 

экологической катастрофы и сбережению природных 

ресурсов планеты. Система взаимодействия народов и 

государств в решении глобальных проблем. 

  

Формы организации контроля 

 тестирование; 

 устный опрос (индивидуальный, фронтальный); 

 срезы знаний; 

 проверка исторических понятий. 

 Формы организации учебных  занятий. 

 Урок обобщения и систематизации ЗУНов 

 Комбинированный урок 



 Урок овладения новыми умениями и первоначальными навыками 

 

Тематическое планирование 
Название раздела Количество 

часов 

Ведение 1 
Раздел I. РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX В 27 
Раздел II. РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 40 
Раздел III. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 24 
Раздел IV. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 22 
Раздел V. РОССИЯ И МИР В 1960—2020-е гг. 18 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п.п 

 

Тема урока 

Кол 

– во 

часо

в 

Дата проведения Аргументация 

изменений 

План Факт  

Раздел I.РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX В. 27    

Введение 1    

1 Научно-технический прогресс 

и новый этап индустриального развития (§ 1) 

1    

2-3 Модернизация в странах Европы, США и 

Японии (§ 2) 

4    

4 Россия на рубеже XIX — ХХ вв. (§ 3) 2    

5-6 Кризис империи: русско-японская война и 

революция 1905–1907 гг. (§ 4) 

2    

7-8 Политическая жизнь страныпосле Манифеста 

17октября 1905 г. (§5) 

4    

9-10 Третьеиюньская монархия иреформы 

П.А. Столыпина (§6) 

2    

11-

12 
Культура России вконце XIX — начале ХХ 

в. (§ 7) 

2    

13-

14 
Колониализм и обострение противоречий 

мирового развития в начале ХХ в. (§ 8) 

2    

15 Пути развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки (§ 9) 

2    

16- 

17 

Первая мировая война (§ 10) 4    

18 Обобщающее повторение по теме «Россия и мир 

в начале ХХ в.» 

1    

Раздел II.РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ 

 МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 
 

40    

19-

20 
Февральская революция в России 1917 г. (§ 11) 4    

21-

22 

Переход власти к партии большевиков (§ 12) 4    

23 -

24 

Гражданская война и интервенция (§ 13) 4    

25-

26 

Завершение Гражданской войны и образование 

СССР (§ 14) 

2    

27-

28 

Отвоенного коммунизма к нэпу (§15) 4    



29-

30 
Культура страны Советов в 1917—1922 гг. (§16) 2    

31 - 

32 

Советская модернизация экономики и 

культурная революция (§17) 

2    

33-

34 
Культ личности И.В. Сталина, массовые 

репрессиии политическая система СССР (§ 18) 

4    

35-

36 
Культура и искусство СССР в межвоенные годы 

(§ 19) 

2    

37-

38 
Экономическое и политическое развитие 

Западной Европы и Америки после Первой 

мировой войны (§ 20) 

2    

39 Ослабление колониальных империй (§ 21) 2    

40 - 

41 
Международные отношения между двумя 

мировыми войнами (§ 22) 

4    

42-

43 
Духовная жизнь и развитие мировой культуры в 

первой половине XX в. (§ 23) 

2    

44-

45 
Обобщающее повторение по теме «Россия и 
мир между двумя мировыми войнами» 

2    

Раздел III. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ 
24    

46-

47 

От европейской к мировой войне (§ 24) 2    

48-

49 

Начальный период Великой Отечественной 

войны (§ 25) 

4    

50-

51 

Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г.  на 

Восточном фронте (§ 26) 

2    

52-

53 
Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне (§ 27) 

4    

54 - 

55 
Наступление Красной Армии на 

заключительном этапе Великой Отечественной 

войны (§ 28) 

4    

56-

57 

Причины, цена и значение великой Победы 

(§29) 

4    

 58-

59 

Обобщающее повторение по теме «Человечество 

во Второй мировой войне» 

4    

Раздел IV. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
22    

60-

61 
Советский Союз в последние годы жизни 

И.В. Сталина (§ 30) 

2    

62-

63 
Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

(§ 31) 

2    

64-

65 

Советское общество конца 1950-х — начала 

1960—х гг. (§ 32) 

2    

66-

67 
Духовная жизнь вСССР в1940– 1960-е гг. 

(§33) 

2    

68-

69 

Страны Западной Европы и США в первые 

послевоенные десятилетия (§ 34) 

2    

70 Падение мировой колониальной системы (§ 35) 2    

71-

72 
«Холодная война» и международные 

конфликты 1940— 1970-х гг. (§ 36) 

4    

73- Расширение системы социализма: Восточная 4    



74 Европа и Китай (§ 37) 

75-

76 

Обобщающее повторение по теме «Мировое 

развитие в первые послевоенные десятилетия» 

2    

Раздел V. РОССИЯ И МИР В 1960–1990-Е ГГ. 18    

77-

78 

Технологии новой эпохи (§ 38) 1    

79-

80 

Становление информационного общества (§ 39) 1    

81-

82 

Кризис «общества благосостояния» (§ 40) 1    

83 Неоконсервативная революция 1980-х гг. 

(§41) 

1    

84-

85 

СССР: от реформ — кзастою (§42) 2    

86-

87 
Углубление кризисных явленийв СССР 

и начало политики перестройки (§ 43) 

2    

88 Развитие гласности и демократии в СССР (§ 

44) 

1    

89- 

90 
Кризис и распад советского общества (§45) 2    

91-

92 
Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—

1980-е гг.(§ 46) 

1    

93-

94 

Япония, новые индустриальные страны и Китай: 

новый этап развития (§ 47) 

1    

95-

96 
Социально- экономическое развитие Индии, 

исламского мира и Латинской Америкив 

1950–1980-е гг. (§ 48) 

1    

97 - 

98 

Международные отношения: Россия в 

современном мире. Специальная военная 

операция(§ 49) 

1    

99-

100 
Обобщающее повторение по теме«Россия имирв 

1960– 2020-егг.» 

2    

101-

102 
резерв 1    

 

Формы и темы контроля 

 

1 Тест по теме:РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX В. 

2 Тест по теме: РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

3 Тест по теме: ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

4 Тест по теме:МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

5 Тест по теме:РОССИЯ И МИР В 1960—2020-е гг. 

6 Зачет по основным датам и понятиям курса истории  – 1 триместр 

7 Зачет по основным датам и понятиям курса истории  – 2 триместр 

8 Зачет по основным датам и понятиям курса истории  – 3 триместр 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕФГОС ООО  
 

Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа 
с текстом,, сообщение, тест,  проект. понятийный диктант, составление таблиц, 



подготовка реферата, эссе, сообщения,    познавательные задания, проверка домашнего 

задания по вопросам  

 

Критерии оценки знаний учащихся по истории 

          Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России 

и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 
• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»;  

70-89% - хорошо «4»  

50-69% - удовлетворительно «3»;     



менее 50% - неудовлетворительно «2» 

   Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

 

·      Нормы оценок работы с исторической картой 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 



• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

Критерии  оценивания решения    познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 

следующие умения: 

анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 

обществоведческими понятиями; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (тест, диаграмма и т. п.); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность 

предлагаемого решения; 

предвидеть последствия определенных социальных действий. 

 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

 Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов  

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 

связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме 

на бытовом уровне без аргументации. 



  

Критерии оценивания исторических диктантов. 
 

Отметка  Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 
При оценивании  данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.  
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 
опыт. Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция 
,отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 
понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  
Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, 
отношение)при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 
исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 
не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 
опорой на факты.  
Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, 
отношение)при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном 
использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 
факты общественной жизни или личный социальный опыт.  
Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации.   
 

Критерии оценивания проекта.  
Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива.  
5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме.  
Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 
ошибки, неточности в оформлении.  
3. Проявлено творчество.  
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме.  
Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 
оформлении.  
3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  
Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен.  



 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5»  
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 
заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 

установок, качественно, творчески и эстетично.  
Повышенный уровень - Отметка «4»  
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 
незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно.  
Базовый уровень - Отметка «3»  
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании 

или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2»  
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 
допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее   
критериям 
:1.Соответствие содержания заявленной теме  
2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.  
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение,удовлетворяющий 

темже требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

базовый уровень (Отметка «3») ставится,если ученик обнаруживает знание 

ипонимание основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не 

владеет монологической речью.  
Низкий уровень (Отметка «2»)ставится,если ученик обнаруживает незнание 

большейчасти излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Формы дополнительного оценивания.  
Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по 

предмету и не являются обязательными, потому оценивается только положительными 
отметками «5», «4», «3».  

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на 
интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний 
(порой и путем самообразования) для активного включения в освоение новых способов 
человеческой деятельности.  
 Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

- самостоятельность работы над проектом; 

- обоснование выбора темы и ее актуальность; 

- практическая значимость работы; 

- оригинальность решения проблемы; 

- артистизм и выразительность выступления; 

- глубина и широта знаний по проблеме; 



- компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

- использование наглядности и технических средств; 

- грамотное использования терминологии; 

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

- презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески 

переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы 

самими детьми; 

- успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 

- учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, 

докладами, самостоятельно найденными справочными материалами и др.); 

- сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

- иллюстрации к изученной теме; 

- сочинения на изученную тему. 

Отметка зависит от количества набранных баллов: 

 

Отметка Уровень Количество баллов 

«5» высокий 50-60 

«4» достаточный 40-49 

«3» средний 30-39 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа по истории составлена на основе Федеральной 

образовательной программы основного общего образования.                                                                                                       

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 

370 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 

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, – 136, в 

10–11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ 

 

Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация 

Новейшей истории.  

Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей 

истории. Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система 

международных отношений. Россия в XX веке. 
 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие 

индустриального общества. Индустриальная цивилизация в начале XX века. 

«Пробуждение Азии». Технический прогресс. Изменение социальной 

структуры общества. Рабочее движение и социализм.  

Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. 

Начало и первый год войны. Переход к позиционной войне. Борьба на 

истощение. Изменение соотношения сил. Капитуляция стран Четверного 

союза. Компьенское перемирие. Итоги и последствия Первой мировой 

войны. 
 

Мир в 1918–1938 гг. 

Распад империй и образование новых национальных государств в 

Европе. Факторы, повлиявшие на распад империй после Первой мировой 

войны. Образование новых национальных государств. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Советская власть в Венгрии. 

Революционное движение и образование Коммунистического 

интернационала. Образование Турецкой Республики. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

Планы послевоенного устройства мира. Территориальные изменения в мире 

и Европе по результатам Первой мировой войны. Парижская (Версальская) 

мирная конференция. Версальская система. Учреждение Лиги Наций. 

Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция и 

Вашингтонское соглашение 1922 года. Влияние Версальского договора и 

Вашингтонского соглашения на развитие международных отношений.  

Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная 

стабилизация. Факторы, способствующие изменениям в социально-

экономической сфере в странах Запада. Экономический бум. Демократизация 



общественной жизни, возникновение массового общества. Влияние 

социалистических партий и профсоюзов. 

 Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в 

европейских странах в 1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский 

режим в Италии. Особенности режима Муссолини. Начало борьбы с 

фашизмом.  

Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические 

последствия кризиса конца 1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. Значение реформ. Роль государства в экономике стран Европы и 

Латинской Америки.  

Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской 

диктатуры в Германии в 1930-е гг. Установление нацистской диктатуры. 

Нацистский режим в Германии.  

Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и 

франкистский мятеж в Испании. Революция в Испании. Поражение 

Испанской Республики. Причины и значение гражданской войны в Испании. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансия 

колониализма. Цели национально-освободительных движений в странах 

Востока. Агрессивная внешняя политика Японии. Нестабильность в Китае в 

межвоенный период. Национально-освободительная борьба в Индии. 

Африка. Особенности экономического и политического развития Латинской 

Америки. 

Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой 

напряженности в конце 1930-х гг. Причины Второй мировой войны. 

Мюнхенский сговор. Англо-франко-советские переговоры лета 1939 года. 

Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры 

на развитие общества в межвоенный период. Новые научные открытия и 

технические достижения. Новые виды вооружений и военной техники. 

Особенности культурного развития: архитектура, изобразительное искусство, 

литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение. 

 

Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. 

Нападение Германии на Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват 

Дании и Норвегии. Разгром Франции. Битва за Британию. Агрессия 

Германии и ее союзников в Северной Африке и на Балканах. Борьба Китая 

против японских агрессоров в 1939–1941 гг. Причины побед Германии и ее 

союзников в начальный период Второй мировой войны. 



Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. 

Формирование антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание 

Декларации Объединенных Наций. Положение в оккупированных странах. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение 

Сопротивления. 

Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой 

войны. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Поражение 

итало-германских войск в Северной Африке. Иностранные воинские части на 

территории СССР. Укрепление антигитлеровской коалиции: Тегеранская 

конференция. Падение режима Муссолини в Италии. Перелом в войне на 

Тихом океане.  

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–

1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. 

Разгром Германии, ее капитуляция. Роль СССР. Потсдамская конференция. 

Создание ООН.  

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал, Токийский и Хабаровский 

процессы над немецкими и японскими военными преступниками. 

Важнейшие итоги Второй мировой войны. 
 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ 

 

Россия в 1914–1922 гг. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю 

России начала ХХ в. Время революционных потрясений и войн. Россия и мир 

накануне Первой мировой войны. Завершение территориального раздела 

мира и кризис международных отношений. Новые средства военной техники 

и программы перевооружений. Военно-политические блоки. Предвоенные 

международные кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда и 

начало войны. Планы сторон. 

Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой 

мировой войны. Военная кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. 

Кампания 1916 года. Мужество и героизм российских воинов.  

Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. 

Патриотический подъем в начале войны. Экономика России в годы войны. 

Политические партии. Причины нарастания революционных настроений в 

российском обществе 



Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные 

причины революционного кризиса. Падение монархии. Временное 

правительство и его программа. Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Основные политические партии в 1917 г. Кризисы 

Временного правительства.  

Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных 

настроений. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния 

большевиков. Подготовка и проведение вооруженного восстания в 

Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и 

левых эсеров. Русская православная церковь в условиях революции.  

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты 

новой власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. 

Создание новой армии и спецслужбы. Брестский мир. Конституция РСФСР 

1918 года.  

Экономическая политика советской власти. Национализация 

промышленности. «Военный коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО 

Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. 

Причины и основные этапы Гражданской войны в России. Формирование 

однопартийной диктатуры. Многообразие антибольшевистских сил, их 

политические установки, социальный состав. Выступление левых эсеров. 

События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. 

Террор красный и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. 

Рижский мирный договор с Польшей. Причины победы Красной армии в 

Гражданской войне. 

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. 

Национальные районы России в годы Первой мировой войны. 

Возникновение национальных государств на окраинах России. 

Строительство советской федерации. Установление советской власти на 

Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Установление советской власти в 

Закавказье. Победа советской власти в Средней Азии и борьба с 

басмачеством. 

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и 

культура в годы Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика 

новой власти в области образования и науки. Власть и интеллигенция. 

Отношение к Русской православной церкви.  

Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. 

Изменения в общественных настроениях. Внешнее положение Советской 

России в конце Гражданской войны. 



Наш край в 1914–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской 

революции для демографии и экономики. Власть и церковь.  

Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от 

«военного коммунизма» к новой экономической политике. 

Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена 

продразверстки единым продналогом. Новая экономическая политика в 

промышленности. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и противоречия 

нэпа.  

Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. 

Конституция 1924 г. Административно-территориальные реформы и 

национально-государственное строительство. Политика коренизации.  

Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина 

и борьба за власть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри 

ВКП(б).  

Международное положение после окончания Гражданской войны в 

России. Советская Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические 

признания  

СССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока. 

Деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными 

странами.  

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. 

Культура русской эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. 

Развитие науки и техники. Начало «нового искусства». Перемены в 

повседневной жизни и общественных настроениях  

«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная 

индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки. Ход и 

особенности советской индустриализации, ее издержки. Итоги курса на 

индустриальное развитие. 

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. 

Начало коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление 

колхозной системы. Итоги коллективизации. 

СССР в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укрепление политического 

режима. Репрессивная политика. Массовые общественные организации: 

ВЦСПС, ВЛКСМ, Всесоюзная пионерская организация. Национальная 

политика и национально-государственное строительство.  



Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 

Формирование «нового человека». Власть и церковь. Культурная революция.  

Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения 

и образования.  

Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская 

литература. Советские кинематограф, музыка, изобразительное искусство, 

театр.  

Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. 

Русское Зарубежье и его роль в развитии мировой культуры. Численность, 

состав и главные центры Русского Зарубежья. Русская зарубежная Церковь. 

Культура Русского Зарубежья. Повседневная жизнь эмигрантов. 

СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический 

кризис 1929–1933 гг. и пути выхода из него. Борьба за создание системы 

коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Мюнхенский 

сговор. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. Советско-германский 

договор о ненападении.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав 

СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Советско-финляндская 

война 1939–1940 гг. Вхождение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и 

Северной Буковины. Подготовка Германии к нападению на СССР. Меры 

советского руководства по укреплению обороноспособности страны. 

Советские планы и расчеты накануне войны. Наш край в 1920–1930-е гг. 

Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е 

гг.». 
 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

Первый период войны. План «Барбаросса». Вторжение врага. 

Чрезвычайные меры советского руководства. Тяжелые бои летом – осенью 

1941 г. Прорыв гитлеровцев к Ленинграду. Московская битва: оборона 

Москвы и подготовка контрнаступления. Блокада Ленинграда. Дорога жизни 

по льду Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой. Начало 

формирования антигитлеровской коалиции.  

Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. 

Оккупационный режим. Партизанское и подпольное движение. Трагедия 

плена. Репатриации. Пособники оккупантов.  

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной 

экономики в Победу. Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла 

продовольствием. Патриотизм советских людей. Государство и церковь в 

годы войны. 



Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 

1942 года. Начало битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление 

под Сталинградом. Ликвидация окруженной группировки врага.  

Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады 

Ленинграда. Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. 

Немецкое наступление под Курском. Курская битва. Контрнаступление 

Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного перелома. 

«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. 

Обстановка на фронтах к началу 1944 года. Полное снятие блокады 

Ленинграда. Освобождение Правобережья Днепра. Освобождение Крыма. 

Поражение Финляндии. Освобождение Белорусской ССР. Освобождение 

Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция. 

Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. 

Советский атомный проект. Сражающаяся культура. Литература военных 

лет. Разграбление культурных ценностей на оккупированных территориях.  

Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной 

Армии в Европе. Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. 

Освобождение Польши. Освобождение Чехословакии, Венгрии и Австрии. 

Помощь населению освобожденных стран. Ялтинская конференция. 

Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие Берлина и 

капитуляция Германии.  

Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская 

конференция. Вступление СССР в войну с Японией. Освобождение 

Маньчжурии и Кореи. Освобождение Южного Сахалина и Курильских 

островов. Образование ООН. Наказание главных военных преступников. 

Токийский и Хабаровский процессы. Решающая роль Красной Армии в 

разгроме агрессоров. Людские потери. Материальные потери.  

Наш край в 1941–1945 гг.  

Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941–

1945 гг.». 
 

 



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, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 



характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале 

XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ 

– начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по 

истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и 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, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в 1914–1945 гг.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 

процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

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. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1   0   0  0 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны 

2.1 Мир накануне Первой мировой войны  1   0   0  0 

2.2 Первая мировая война. 1914 – 1918 гг.  2   0   0  0 

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг. 

3.1 
Распад империй и образование новых 

национальных государств в Европе 
 1   0   0  0 

3.2 
Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений 
 1   0   0  0 

3.3 
Страны Европы и Северной Америки в 

1920-е гг. 
 6   0   0  0 

3.4 
Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1918 – 1930 гг. 
 2   0   0  0 

3.5 Международные отношения в 1930-е гг.  1   0   0  0 

3.6 Развитие науки и культуры в 1914 –  2   0   0  0 



1930-х гг. 

3.7 
Повторение и обобщение по теме «Мир в 

1918 – 1938 гг.» 
 1   0   0  0 

Итого по разделу  14   

Раздел 4. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 

4.1 Начало Второй мировой войны  2   0   0  0 

4.2 

Коренной перелом. Окончание и 

важнейшие итоги Второй мировой 

войны 

 2   0   0  0 

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.» 

5.1 
Повторение и обобщение по курсу 

«Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.» 
 1   0   0  0 

Итого по разделу  1   

История России. 1914—1945 годы 

Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг. 

1.1 
Россия и мир накануне Первой мировой 

войны 
 2   0   0  0 

1.2 Россия в Первой мировой войне  2   0   0  0 

1.3 Российская революция. Февраль 1917 г.  1   0   0  0 

1.4 Российская революция. Октябрь 1917 г.  1   0   0  0 

1.5 
Первые революционные преобразования 

большевиков 
 2   0   0  0 

1.6 Гражданская война  2   0   0  0 

1.7 Революция и Гражданская война на  1   0   0  0 



национальных окраинах 

1.8 
Идеология и культура в годы 

Гражданской войны 
 1   0   0  0 

1.9 Наш край в 1914 – 1922 гг.  1   0   0  0 

1.10 
Повторение и обобщение по теме 

«Россия в 1914 – 1922 гг.» 
 1   0   0  0 

Итого по разделу  14   

Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

2.1 СССР в 20-е годы  6   0   0  0 

2.2 «Великий перелом». Индустриализация  1   0   0  0 

2.3 Коллективизация сельского хозяйства  1   0   0  0 

2.4 СССР в 30-е годы  7   0   0  0 

2.5 Наш край в 1920 – 1930-е гг.  1   0   0  0 

2.6 
Повторение и обобщение по разделу 

«Советский Союз в 1920 – 1930-е гг.» 
 1   0   0  0 

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

3.1 Первый период войны  4   0   0  0 

3.2 Коренной перелом в ходе войны  2   0   0  0 

3.3 
«Десять сталинских ударов» и изгнание 

врага с территории СССР 
 1   0   0  0 

3.4 Наука и культура в годы войны  1   0   0  0 

3.5 Окончание Второй мировой войны  4   0   0  0 

3.6 Наш край в 1941 – 1945 гг.  1   0   0  0 

3.7 Повторение и обобщение по теме  1   0   0  0 



«Великая Отечественная война 1941 – 

1945 гг.» 

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Введение во Всеобщую историю 

начала ХХ в. 
 1   0   0  

 

04.09.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

2 
Мир накануне Первой мировой 

войны 
 1   0   0  

 

07.09.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

3 
Первая мировая война. 1914 – 1918 

г.г 
 1   0   0  

 

11.09.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

4 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Мир накануне и в годы 

Первой Мировой войны» 

 1   0   0  
 

14.09.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

5 
Распад империй и образование новых 

национальных государств в Европе 
 1   0   0  

 

18.09.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

6 
Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений 
 1   0   0  

 

21.09.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/


www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

7 
Страны Европы и Северной Америки 

в 1920-е гг. 
 1   0   0  

 

25.09.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

8 
Итальянский фашизм. Авторитарные 

режимы в Европе. 
 1   0   0  

 

28.09.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

9 
Великая депрессия. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 
 1   0   0  

 

02.10.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

10 
Германский нацизм. Нарастание 

агрессии в мире. 
 1   0   0  

 

05.10.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

11 

Рост международной напряженности 

в 1930-е гг. Гражданская война в 

Испании 

 1   0   0  
 

16.10.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

12 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Страны Европы и Северной 

Америки в 1920-е гг.» 

 1   0   0  
 

19.10.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

13 
Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1918 – 1930 гг. 
 1   0   0  

 

23.10.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/


поиск.рф 

14 
Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1918 – 1930 гг. 
 1   0   0  

 

26.10.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

15 
Международные отношения в 1930-е 

гг. 
 1   0   0  

 

30.10.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

16 
Развитие науки и культуры в 1914 – 

1930-х гг. 
 1   0   0  

 

02.11.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

17 
Развитие науки и культуры в 1914 – 

1930-х гг. 
 1   0   0  

 

06.11.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

18 
Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Мир в 1918 – 1938 гг.» 
 1   0   0  

 

09.11.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

19 
Начальный период Второй мировой 

войны 
 1   0   0  

 

13.11.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

20 
Начало Великой Отечественной 

войны и войны на Тихом океане 
 1   0   0  

 

16.11.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/


21 
Коренной перелом во Второй 

мировой войне 
 1   0   0  

 

27.11.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

22 
Разгром Германии, Японии и их 

союзников 
 1   0   0  

 

04.12.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

23 

Повторительно-обобщающий урок 

по курсу «Всеобщая история. 1914 – 

1945 гг.» 

 1   0   0  
 

07.12.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

24 
Введение в Историю России начала 

ХХ в. 
 1   0   0  

 

11.12.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

25 
Россия и мир накануне Первой 

мировой войны 
 1   0   0  

 

14.12.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

26 
Российская армия на фронтах Первой 

мировой войны 
 1   0   0  

 

18.12.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

27 

Нарастание революционных 

настроений. Власть, экономика и 

общество в годы Первой мировой 

войны 

 1   0   0  
 

21.12.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

28 Российская революция. Февраль 1917  1   0   0   www.historyrussia.org 

http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
http://www.kremlin.ru/
http://www.historyrussia.org/
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г. 25.12.2023  культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

29 
Российская революция. Октябрь 1917 

г. 
 1   0   0  

 

28.12.2023  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

30 
Первые революционные 

преобразования большевиков 
 1   0   0  

 

08.01.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

31 
Экономическая политика советской 

власти 
 1   0   0  

 

11.01.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

32 
Гражданская война: истоки и 

основные участники. 
 1   0   0  

 

15.01.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

33 На фронтах Гражданской войны.  1   0   0  
 

18.01.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

34 
Революция и Гражданская война на 

национальных окраинах 
 1   0   0  

 

22.01.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

35 
Идеология и культура в годы 

Гражданской войны. Перемены в 
 1   0   0  

 

25.01.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 
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повседневной жизни и общественных 

настроениях 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

36 Наш край в 1914 – 1922 гг.  1   0   0  
 

29.01.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

37 
Повторительно- обобщающий урок 

по теме «Россия в 1914 – 1922 гг.» 
 1   0   0  

 

01.02.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

38 

Экономический и политический 

кризис начала 1920-х гг. Переход к 

нэпу 

 1   0   0  
 

05.02.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

39 
Экономическое и социальное 

развитие в годы нэпа 
 1   0   0  

 

08.02.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

40 
Образование СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг. 
 1   0   0  

 

12.02.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

41 Политическое развитие в 1920-е гг.  1   0   0  
 

15.02.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

42 
Международное положение и 

внешняя политика СССР в 1920-е гг. 
 1   0   0  

 

26.02.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-
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поиск.рф 

43 
Культурное пространство советского 

общества в 1920-е гг. 
 1   0   0  

 

29.02.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

44 
«Великий перелом». 

Индустриализация 
 1   0   0  

 

04.03.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

45 
Коллективизация сельского 

хозяйства 
 1   0   0  

 

07.03.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

46 

Политическая система и 

национальная политика СССР в 

1930-е гг. 

 1   0   0  
 

11.03.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

47 

Культурное пространство советского 

общества в 1930-е гг.: создание 

«нового человека 

 1   0   0  
 

14.03.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

48 
Развитие науки, образования, 

здравоохранения в 1930-е гг. 
 1   0   0  

 

18.03.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

49 Советское искусство 1930-х гг.  1   0   0  
 

21.03.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 
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50 
Повседневная жизнь населения в 

1930-е гг. 
 1   0   0  

 

25.03.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

51 
СССР и мировое сообщество в 1929 – 

1939 гг. 
 1   0   0  

 

28.03.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

52 
СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 
 1   0   0  

 

01.04.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

53 Наш край в 1920 – 1930-е гг.  1   0   0  
 

04.04.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

54 

Повторительно-обобщающий урок 

по разделу «Советский Союз в 1920 – 

1930-е гг.» 

 1   0   0  
 

15.04.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

55 
Начало Великой Отечественной 

войны 
 1   0   0  

 

18.04.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

56 
Битва за Москву и блокада 

Ленинграда 
 1   0   0  

 

22.04.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

57 Фронт за линией фронта  1   0   0   www.historyrussia.org 
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25.04.2024  культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

58 Единство фронта и тыла  1   0   0  
 

29.04.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

59 
Сталинградская битва. Начало 

коренного перелома в ходе войны 
 1   0   0  

 

02.05.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

60 
Курская битва. Завершение 

коренного перелома 
 1   0   0  

 

06.05.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

61 
«Десять сталинских ударов» и 

изгнание врага с территории СССР 
 1   0   0  

 

08.05.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

62 Наука и культура в годы войны  1   0   0  
 

13.05.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

63 

Освобождение народов Европы. 

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне 

 1   0   0  
 

16.05.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

64 
Освобождение народов Европы. 

Победа СССР в Великой 
 1   0   0  

 

20.05.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 
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Отечественной войне www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

65 
Война с Японией. Окончание Второй 

мировой войны 
 1   0   0  

 

23.05.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

66 
Окончание Второй мировой войны. 

Итоги и уроки. 
 1   0   0  

 

27.05.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

67 Наш край в 1941 – 1945 гг.  1   0   0  
 

29.05.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

68 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Великая Отечественная 

война 1941 – 1945 гг.» 

 1   0   0  
 

31.05.2024  

www.historyrussia.org 

культура.рф 

www.kremlin.ru рф-

поиск.рф 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Мединский В. Р., Торкунов А. В. «История. История России. 1914—1945 

годы. 10 класс. Базовый уровень» 

 • Мединский В. Р., Торкунов А. В. «История. История России. 1945 год — 

начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень» 

 • Мединский В. Р., Чубарьян А. О. «История. Всеобщая история. 1914—

1945 годы. 10 класс. Базовый уровень» 

 • Мединский В. Р., Чубарьян А. О. «История. Всеобщая история. 1945 год 

— начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

История. Всеобщая история : 10—11-е классы : базовый уровень : 

методическое пособие. — Москва, 2023.  

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

www.historyrussia.org 

 культура.рф 

 www.kremlin.ru 

 рф-поиск.рф 



 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ульяновска «Средняя школа № 85» 

 

 
 
  «Согласовано» 

     Заместитель директора по УВР 

     ______________   / Шигаева Л.М.  / 

    «31» августа 2023г. 

  
«Утверждаю»            

Директор МБОУ« СШ №85»   

    __________ /Селезнёв М.Ю./  

 Приказ № 318 от«31»августа 2023 г. 

                           

Рабочая программа 

по предмету   Литература 

класс               11 Б     (технологический) 

 

 

Рабочая программа разработана  на основе: 

ВоителеваТ.М. Русский язык и литература (базовый уровень): программа для 10 – 11 

классов: среднее общее образование/Т.М.Воителева, И.Н.Сухих.-М: Издательский 

центр «Академия», 2017. 

Сухих И.Н. Литература. 11 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский 

центр «Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2014-2019; 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании ШМО учителей русского языка и литературы 

МБОУ СШ № 85 

Протокол №1     

 от «25» августа 2023 г. 

Руководитель ШМО учителей русского языка и литературы 

______________   /О.М.Карпова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

г. Ульяновск 

2023г. 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 
   в 11 классе (технологический) 

 Рабочая программа по литературе в 11 классе представляет собой целостный документ,  

включающий следующие разделы: 

          требования к уровню подготовки учащихся; 

 планируемые результаты усвоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов. 

Рабочая программа по литературе в 11  классе составлена на основании  

следующих нормативных  документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 г. 

№ 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».  

3. Федеральный государственный стандарт среднего общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (с изменениями и дополнениями)». 

 

Программа реализуется на базе УМК: 

 

1. Сухих И.Н. Литература. 11 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2014-2019;  

2.Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый 

уровень): Практикум: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018;  

3.Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый 

уровень): Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. 
 

На изучение предмета в 11 классе согласно учебному плану средней школы № 85 

отводится 2 часа  в неделю, итого  66  часов за учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы обучающийся должен будет 

знать и понимать: 

произведение словесного искусства как художественный мир, 

организованный по законам рода и жанра, специфическим 

способом отражающий реальность и выражающий 

мндивидуальный авторский замысел; 

основные понятия и категории, необходимые для понимания этого 

мира; 

своеобразие содержания и формы главных, «канонических» текстов 

русской литературы XIX и XX веков; 

разнообразие интерпретаций классических произведений; их 

вечную актуальность и неисчерпаемость; 

основные факты жизни и творчества писателей, входящих в 

программу; 

ведущие закономерности литературного процесса; специфику 

художественных методов и направлений; 

уметь: 

анализировать художественные произведения в разных аспектах 

(целостный, проблемный, аспектный анализ) и на разных уровнях 

(анализ художественного мира, лирического произведения, 

эпического эпизода, драматической сцены); 

сопоставлять художественные произведения по разным признакам 

(сравнение героев, сюжетных ситуаций, мотивов, стилистических 

средств); 

видеть связь данного произведения с исторической эпохой и в то 

же время его общечеловеческий смысл; 

аргументировано сопоставлять авторский замысел, 

художественный смысл, критические оценки и собственное 

видение произведения; 

выразительно читать произведения разных родов и жанров, 

учитывая их художественную природу и стилистические 

особенности; 



писать сочинения разных жанров, рецензии на прочитанные книги, 

эссе, делать конспекты критических статей; 

использовать приобретённые умения и навыки: 

в аналитической работе с разными типами текстов, в том числе 

представленными в ЕГЭ; 

устных речевых жанрах (доклад, дискуссия); 

письменных жанрах (сочинение, конспект, реферат, рецензия, эссе); 

восприятии, понимании, оценке произведений, выбранных для 

индивидуального, самостоятельного чтения, формировании 

читательской, гуманитарной культуры. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. 

Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный 

и устный анализ литературных произведений по выбору учителя 

или обучающегося (что наполняет работу личностным смыслом для 

обучающегося), написание сочинений на литературные темы, 

беседы по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют 

возможность продемонстрировать знание специфических средств 

жанрово-ситуативных стилей, умение анализировать образцы 

публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые 

опыты самостоятельной творческой работы. 

Промежуточный: 

- устный пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением 

лица рассказчика, художественный) главы, нескольких глав 

повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической 

статьи; 

- выразительное чтение текста художественного произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- устный или письменный развернутый ответ на вопрос; 

- устное словесное рисование; 

- комментированное чтение; 

- характеристика литературного героя или героев (индивидуальная, 

групповая, сравнительная); 

- установление ассоциативных связей с произведениями различных 

видов искусств; 



- определение принадлежности литературного (фольклорного) 

текста к тому или иному роду и жанру; 

- анализ ( в том числе сравнительный) текста, выявляющий 

авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

- выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического 

содержания; 

- подготовка доклада, лекции на литературную или свободную 

тему, связанную с изучаемым художественным произведением; 

- работа с внетекстовыми источниками (словарями различных 

типов, воспоминаниями и мемуарами современников, 

дневниковыми записями писателей, статьями 

- составление конспектов критических статей, лекции учителя, 

статей учебника; составление планов, тезисов, рефератов, 

аннотаций к книге фильму, спектаклю; 

- создание сценариев литературных или литературно-музыкальных 

композиций, киносценариев; 

- сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и 

историко-культурную темы, презентация проектов; 

- участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонентов. 

Итоговый: 

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений; 

- письменный развернутый ответ на проблемный вопрос; 

- творческий зачёт; 

- защите проектов. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 
ученик 

научится 

ученик получит 

возможность 

научиться 

Введение понимать 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, 

выделять 

причинно-

следственные 

связи в устных и 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

(художественная 

структура, тематика, 

проблематика, 

нравственный пафос, 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности; 

выдвигать версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории; 

Серебряный век 

 



Литратура 1920 – 

1930-х годов 

 

письменных 

высказываниях, 

формулировать 

выводы; 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

оценивать ее, 

определять 

сферу своих 

интересов; 

работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности. 

ориентироваться 

в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения, 

выбирать 

адекватные 

языковые 

средства для 

успешного 

решения 

коммуникативн

ых задач при 

составлении 

несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных 

текстов 

система образов, 

особенности 

композиции, 

художественного 

времени и 

пространства, 

изобразительно-

выразительные 

средства языка, 

художественная 

деталь); 

анализировать эпизод 

(сцену) изученного 

произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой 

произведения; 

соотносить 

художественную 

литературу с фактами 

общественной жизни 

и 

культуры;раскрывать 

роль литературы в 

духовном и 

культурном развитии 

общества;  раскрывать 

конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений; 

связывать 

литературную 

классику со временем 

написания, с 

современностью и с 

традицией; выявлять 

«сквозные темы» и 

ключевые проблемы 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения цели; 

составлять 

(индивидуально 

или в группе) 

план решения 

проблемы; 

работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно; в 

диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии 

оценки.анализиро

вать, сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых 

явлений.осуществ

лять сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию

, в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательно

го отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

Литература 1940-

х – 1980-х 

 



 русской литературы; 

соотносить изучаемое 

произведение с 

литературным 

направлением эпохи; 

выделять черты 

литературных 

направлений и 

течений при анализе 

произведения;определ

ять жанрово-родовую 

специфику 

литературного 

произведения; 

сопоставлять 

литературные 

произведения, а также 

их различные 

художественные, 

критические и 

научные 

интерпретации; 

выявлять авторскую 

позицию, 

характеризовать 

особенности стиля 

писателя; 

выразительно читать 

изученные 

произведения (или 

фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения; 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению; 

составлять планы и 

тезисы статей на 

литературные темы; 

писать рецензии на 

прочитанные 

произведения и 

сочинения различных 

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 и пр.); уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность; 

слушать 

собеседника и 

понимать речь 

других; 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(определять 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям; 

освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения. 

развитие чувства 

любви к родине, 

чувства гордости 

за свою родину, 

народ, великое 

достояние 

русского народа 

— русский язык; 

развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ 

пейзажных 

зарисовок и 

репродукций 

картин и др.; 

представление о 

бережном 

отношении к 

материальным 

ценностям; 

развитие 

интереса к 

проектно-

творческой 

деятельности. 

Литературная 

ситуация рубежа 

XX-XXI веков 



жанров на 

литературные темы; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.); оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на уровне 

предложения или 

небольшого 

текста);принимать 

участие в диалоге, 

общей беседе, 

выполняя правила 

речевого 

поведения (не 

перебивать, 

выслушивать 

собеседника, 

стремиться 

понять его точку 

зрения и др.); 

признавать 

существование 

различных точек 

зрения; 

воспринимать 

другое мнение и 

позицию;формули

ровать 

собственное 

мнение и 

аргументировать 

его 

 

 

 

 

 

 



 

Формы организации контроля 

 Контрольные диктанты   

 Контрольные тестовые работы   

 Сочинения   

 Изложения 

 

 

Формы организации учебных  занятий 

 урок - лекция 

 урок - беседа 

 урок с использованием учебного кинофильма 

 урок теоретических или практических самостоятельных работ(исследовательского 

типа) 

 урок самостоятельных работ 

 урок - лабораторная работа 

 урок практических работ 

 урок - экскурсия 

 семинар 

 зачет 

 зачетные практические и лабораторные работы 

 контрольная ( самостоятельная) работа 

 урок-лекция; 

 урок-путешествие; 

 урок-экспедиция; 

 урок-исследование; 

 урок-инсценировка; 

 учебная конференция; 

 урок-экскурсия; 

 мультимедиа- урок; 

 проблемный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебных занятий 

 
Название раздела Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Введение Настоящий двадцатый век»: 

календарные и культурные границы. 

Основные даты и исторические 

события, определившие лицо века: 1914 

— 1917 — 1939 — 1941 — 1945 — 

1953 —1961 — 1968 — 1985 — 

1991.Литература и культура в ХХ веке. 

Споры о кризисе и возрождении 

реализма. Реализм и модернизм. 

Разнообразие художественных методов 

и направлений 1910—1920-х годов. 

Искусство и общественная жизнь: 

проблема партийной литературы и» 

социалистического реализма». 

Сложность определения 

художественного метода главных 

произведений русской литературы ХХ 

века. Хронология как основа изучения 

русской литературы ХХ века. 

2 Чтение литературных 

произведений, 

включенных в 

программу. 

Выразительное чтение 

(в том числе наизусть) 

лирических 

стихотворений, 

отрывков из 

художественной 

прозы, монологов из 

драматических 

произведений. 

Внеклассное чтение 

произведений 

изучаемого автора, 

направления, чтение 

критических статей, 

мемуарной, 

справочной и научной 

литературы. 

Анализ литературного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя, в связи с 

литературным 

направлением. 

Соотнесение 

содержания 

литературного 

произведения с 

историческими 

событиями, идейными 

и эстетическими 

исканиями эпохи. 

Анализ 

традиционного и 

новаторского в 

художественном 

содержании и 

художественной 

форме произведения. 

Выявление черт 

литературного 

направления 

(Реализма, 

Серебряный век Общая характеристика и основные 

представители эпохи. Происхождение и 

смысл определения: Серебряный век в узком 

и широком смысле слова. Философские и 

эстетические предпосылки. Декаданс—

модернизм—авангард. Типология 

литературных направлений: от реализма — к 

модернизму. Диалог с классической 

традицией. Основные модернистские 

направления. Символизм. Теория и 

практика; европейские истоки и 

национальное своеобразие; идея двоемирия и 

обновление художественного языка. Два 

поколения русских символистов. Старшие 

символисты. Д. Мережковский — теоретик 

символизма (трактат «О причинах упадка и о 

новых течениях современной русской 

литературы» как первый манифест нового 

направления). В.Брюсов — «конструктор» 

русского символизма («Творчество», 

«Скитания», «Юному поэту»). К.Бальмонт — 

«музыка прежде всего» («Я — изысканность 

русской медлительной речи…»). Младшие 

символисты. Роль А.Блока, Андрея Белого, 

Вяч. Иванова в эволюции символизма. 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав 
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поэтической группы (А.Ахматова, 

О.Мандельштам, С.Городецкий и др.); 

поиски определения: от адамизма — к 

акмеизму; предметность как 

художественный принцип. Н.Гумилев — 

теоретик и практик акмеизма («Капитаны», 

«Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся 

трамвай»). 

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как 

принцип; текст и жест; «слово как таковое» и 

тема города. Две версии футуризма: 

эгофутуризм (Игорь Северянин) и 

кубофутуризм. Живописность (Д.Бурлюк) и 

«самовитое слово» (А.Крученых) как 

принципы поэтики футуризма. В.Хлебников 

— ретрофутурист и утопист («Заклятие 

смехом», «Когда умирают кони — 

дышат…»). Роль В.Маяковского в истории 

футуризма. Судьбы нового реализма в 

эпоху Серебряного века. А.Куприн — 

Беллетрист чеховской школы. «Гранатовый 

браслет» — повесть о безответной любви. 

Трагедия и мелодрама в повести. Л.Андреев 

— на грани реализма и модернизма. «Иуда 

Искариот» — трансформация вечных тем; 

предательство как подвиг. 

 

модернизма)в 

произведении. 

Определение 

особенностей 

индивидуального 

стиля в произведениях 

писателя. 

Анализ стилевых 

доминант (Историзма, 

документализма) в 

литературном 

произведении. 

Целостный анализ 

эпического, 

лирического, 

лироэпического 

произведения. 

Анализ эпического, 

драматического, 

лирического, 

лироэпического 

произведения в 

заданном аспекте. 

Анализ тематики и 

проблематики 

( исторической, 

нравственной, 

философской, 

социальной) 

произведения. 

Развитие устной и 

письменной речи: 

Письменный ответ на 

вопрос о связи 

содержания 

произведении, 

особенностей его 

художественного 

мира с историческими 

событиями, идейными 

и эстетическими 

исканиями эпохи. 

Письменная 

характеристика 

индивидуального 

стиля писателя. 

Письменный ответ на 

вопрос об отражении 

в произведении 

идейной борьбы или 

литературной 

полемики. 

Александр 

Александрович 

Блок 

Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика: 

«Вхожу я в темные храмы…», «Балаган», 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «О, я хочу 

безумно жить…», «Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «Россия», «На железной 

дороге». Лирика Блока как «трилогия 

вочеловечения». Лирический герой и 

персонажи-маски. Универсальная 

символизация и психологическая 

детализация. «Стихи о Прекрасной Даме»: 

любовь как служение («Вхожу я в темные 

храмы…»). От Прекрасной Дамы — к 

Незнакомке, город как страшный мир 

(«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане»). Образ Родины: 

история и современность («На поле 

Куликовом», «Россия»). Призвание поэта 

(«Балаган», «О, я хочу безумно жить…»). 

Художественные особенности лирики Блока: 

музыкальность, развивающаяся метафора, 
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ассоциативность и экспрессивность 

поэтической речи. 

«Двенадцать»: «Музыка революции» и 

«голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и 

композиция. Культурный контекст: от 

лозунга и частушки до раннего 

кинематографа. «Блоковское» в поэме: от 

Прекрасной Дамы до Катьки. «Двенадцать» 

как символистская поэма. Проблема финала: 

образ Христа и его интерпретации. 

 

 

Сочинение о тематике 

и проблематике 

(исторической, 

нравственной, 

философской, 

социальной) 

произведения. 

Сочинение об 

особенностях жанра и 

композиции 

литературного 

произведения в связи 

с его идейным 

содержанием. 

Устное рассуждение о 

соотношении 

традиционного и 

новаторского в 

художественном 

содержании и 

художественной 

форме произведения. 

Письменный анализ 

эпического, 

лирического, 

драматического и 

лироэпического 

произведения. 

Сочинение на 

литературоведческую 

тему 

 

 

Иван Алексеевич 

Бунин 
Судьба реалиста в модернистскую эпоху. 

Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать 

вас, звезды!..», «Одиночество». Психологизм 

и предметность лирики Бунина. 

Конкретность и обобщение. Традиции 

Тютчева и Фета. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин 

из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», 

«Темные аллеи» (два рассказа). Бунин как 

архаист-новатор, противник модернистской 

эстетики. Роль Толстого и Чехова в 

творчестве Бунина. Поэтика бунинской 

прозы: описательность, живописность, 

бесфабульность. «Уходящая Русь» в прозе 

Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник»). Россия и Запад, природа и 

цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча 

«Господин из Сан-Франциско»). Метафизика 

любви и смерти в прозе Бунина («Чистый 

понедельник», «Темные аллеи»). 
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А.И. Куприн   
Жизнь и творчество И. Куприна. Повесть 
"Поединок". Тема самопознания личности. 
Бесправие солдат 
Талант любви в рассказе И. Куприна "Гранатовый 
браслет" 
Вечная тема любви в произведениях Куприна 
 

 

4 

Алексей 

Максимович 

Горький 

Три судьбы Максима Горького: писатель, 

культурный организатор, общественный 

деятель. Основные этапы творчества 

Горького. Романтические рассказы Горького 

«Макар Чудра», «Старуха Изергиль». 

Реалистическая поэтика («По Руси», 

«Детство»). Деятельность и творчество 

Горького в послереволюционную эпоху. 

Роль Горького в формировании концепции 

социалистического реализма. 
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«На дне»: Ранняя проза Горького и 

обращение к драматургии. От «комедии 

рока» (Чехов) к социально-философской 

драме. Поэтика названия: от «На дне жизни» 

— к «На дне». Система и конфликт 

персонажей. Спор о человеке, проблема 

горькой правды и сладкой лжи. 

Литературность драмы: босяки как 

философы, афористичность языка. Горький и 

МХТ. Первая постановка пьесы и ее 

общественное значение. 

 

Л.Андреев  
 

Летопись жизни и творчества Л. Н. 

Андреева. Повесть "Иуда Искариот": 

конфликт между одиночкой и толпой 

1 

Литература 1920 – 

1930-х годов 
Литература и революция: надежды и 

опасения. Литература и власть: слом 

прежней культурной парадигмы, новая 

цензура, советская и эмигрантская 

литература. Культурные эксперименты 1920-

х годов: Пролеткульт и РАПП. Проблема 

«попутчиков». Литературные направления и 

группировки 1920-х годов: ЛЕФ, 

имажинисты, «Серапионовы братья». 

Первый съезд советских писателей и 

концепция социалистического реализма. 

Стилистические тенденции в прозе 1920-х 

годов. 

Неореалистическая антиутопия Е.Замятина 

(«Мы»). 

Метафорические новеллы И.Бабеля 

(«Конармия»). Жанр и герой М.Зощенко. 

Утопия и антиутопия в творчестве 

А.Платонова. «Фасеточное зрение» 

В.Набокова. 

Гибель поэтов как символ времени (Блок, 

Гумилев, Есенин, Маяковский, 

Мандельштам, Цветаева). 

 

4 

Владимир 

Владимирович 

Маяковский 

Судьба поэта: трагедия горлана-

главаря. Лирика: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Нате!», «Левый 

марш», «Прозаседавшиеся», 

«Юбилейное», «Сергею Есенину»; 

поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!», 

«Во весь голос». Маяковский как 

футурист: эпатаж, борьба со старым 
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искусством. Маяковский как новатор: 

акцентный стих, новая рифма, 

живописность, метафорические ряды. 

Маяковский как лирик: мотивы 

одиночества, любви, смерти 

(«Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!»). Маяковский и 

революция («Левый марш»). Эволюция 

Маяковского в послереволюционную 

эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от 

бунта — к сотрудничеству с новой 

властью. Сатира Маяковского 

(«Прозаседавшиеся»). Новый образ 

лирического героя: «поэт-мастак» 

(«Юбилейное»). Маяковский и Есенин: 

«До свиданья, друг мой, до 

свиданья…» и «Сергею Есенину». 

Противоречивость и художественное 

единство мира Маяковского 

(«Послушайте!» — «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!» — «Во 

весь голос»). 

Сергей 

Александрович 

Есенин 

Драматическая судьба Есенина: «Я 

последний поэт деревни…». Лирика: 

«Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Разбуди меня завтра рано…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», 

«Отговорила роща золотая…», «Собаке 

Качалова», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Да! Теперь решено. Без 

возврата…», «Шаганэ, ты моя, 

Шаганэ!..», «Русь советская», «Черный 

человек», «До свиданья, друг мой, до 

свиданья…». Есенин и крестьянская 

поэзия: поэт-самородок или поэт 

культуры? Есенин и имажинизм: 

теория и практика. Есенин и 

революция: политика и эстетика. 

Поэтика Есенина: связи с фольклором и 

искусством модернизма, элегичность, 

живописность, органические метафоры, 

песенная интонация. Темы и мотивы 

лирики Есенина: Русь старая и Русь 

советская, деревня и город, Россия и 

Восток, человек и природа, любовь и 

смерть. Есенин как культурный герой, 

писатель-легенда. 

4 

Михаил 

Александрович 

Шолохов 

Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-

Шолохов». «Тихий Дон» как роман-

эпопея: «толстовское» и «гомеровское» 
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в романе. Роман как семейная сага, 

казачий эпос, историческая хроника и 

философская притча. История в «Тихом 

Доне»: мировая война, революция, 

Гражданская война. «Война и семья»: 

семейство Мелеховых и трагедия 

казачества. Образ Григория Мелехова: 

казачий Гамлет под колесом истории. 

Поэтика романа: роль пейзажа, язык, 

фольклорные и литературные 

традиции. Споры о «Тихом Доне»: 

злободневное и сущностное. 

Осип Эмильевич 

Мандельштам 

Судьба Мандельштама: «Мне на плечи 

кидается век-волкодав…». Лирика: 

«NotreDame», «Петербургские 

строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «Золотистого меда струя из 

бутылки текла», «Я наравне с 

другими…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», «Век», «Мы с 

тобой на кухне посидим…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Стихи о неизвестном Солдате». 

Мандельштам и символизм: камень 

против музыки. Мандельштам и 

акмеизм: тоска по мировой культуре. 

Культурно-исторический контекст 

лирики Мандельштама: античность, 

Средневековье, русская история, 

фольклор. Поэтика Мандельштама: 

предметность, ассоциативность, 

лирические персонажи. Смена 

художественной манеры: «последняя 

прямота» «Воронежских тетрадей». 

Петербургская тема у Мандельштама: 

история и современность. 

Мандельштам и власть. Любовная тема 

у Мандельштама. 
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Анна Андреевна 

Ахматова 

Судьба поэта: «Мы ни единого удара не 

отклонили от себя». Лирика: «Сжала 

руки под темной вуалью…», «Песня 

последней встречи», «Не с теми я, кто 

бросил землю…», «Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Северные элегии», 

«Приморский сонет», «Родная земля»; 

поэма «Реквием». «Я научила женщин 

говорить…»: лирическая героиня 

Ахматовой. Поэтика Ахматовой и 

традиции психологической прозы: роль 

пейзажа, детали, реплики. Ахматова в 

1920-е годы: общественная позиция и 
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гражданская лирика. «Реквием»: 

гражданский и поэтический подвиг 

Ахматовой. Трагедия народа и 

материнская трагедия. Фольклорные и 

религиозные мотивы. Поздние стихи: 

мотивы творчества, красоты, смерти. 

ИсторизмАхматовой («Северные 

элегии», «Поэма без героя»). 

Михаил  

Афанасьевич 

Булгаков 

Судьба художника: противостояние 

эпохе. «Мастер и 

Маргарита» Булгаков и советская 

литература. Творческий путь: от 

«Грядущих перспектив» к «роману о 

дьяволе». Жанровая и композиционная 

структура «Мастера и Маргариты»: 

роман-миф и три сюжета (роман 

мастера, московская дьяволиада, роман 

о мастере). Роман мастера: проблема 

добра, предательства, трусости, 

верности. Евангелие от Михаила и 

канонические Евангелия. Булгаковская 

Москва: конкретное и условное. 

Воланд как провокатор и чудесный 

помощник. Направленность сатиры. 

Роман о любви и творчестве: 

биографическое и метафизическое. 

Проблема эпилога: свет, покой, память. 

Роман Булгакова как культурный миф. 
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Андрей 

Платонович 

ПлатоновЛетопис

ь жизни и 

творчества Л. Н. 

Андреева. Повесть 

"Иуда Искариот": 

конфликт между 

одиночкой и 

толпой 

Судьба писателя: «В поисках смысла 

отдельного и общего 

существования». «На заре туманной 

юности». Три этапа эволюции 

Платонова: социальная утопия (ранняя 

публицистика, «Эфирный тракт»), 

самокритика утопии («Чевенгур», 

«Котлован»), поиски «земного» героя, 

«сокровенного» человека. Сюжет и 

композиция рассказа: бытописание и 

символ. «Неправильная прелесть 

языка» Платонова. 
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Марина Ивановна 

Цветаева 

Судьба Цветаевой: «С этой 

безмерностью в мире мер…». Лирика: 

«Моим стихам, написанным так 

рано…», «Бессонница» («Вот опять 

окно…»), «Стихи к Блоку» («Имя твое 

— птица в руке…»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Рас — 

стояние: версты, мили…», «Тоска по 

родине! Давно…», «Бузина», «Стихи к 

Чехии» («О, слезы на глазах…»). 

Цветаева — поэт вне направлений: 

индивидуальность пути, 
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оригинальность стиля. Пантеон поэта: 

Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, 

Ахматова. Лирическая героиня: 

исповедальность, одиночество, 

предельность эмоций, любовь и 

ненависть. Цветаева как гражданский 

поэт: от «Лебединого стана» до» 

Стихов к Чехии». Поэтика Цветаевой: 

литературные ассоциации, рефрены, 

конструктивные и звуковые метафоры, 

переносы. Традиция Цветаевой: от 

женской лирики до И. Бродского. 

Борис Леонидович 

Пастернак 

Судьба поэта: «Когда я с честью 

пронесу несчастий бремя…». Лирика: 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Сестра моя — жизнь и сегодня в 

разливе…», «Определение поэзии», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Гефсиманский сад», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Ночь», 

«Нобелевская премия», «Единственные 

дни». Два Пастернака: от «понятной 

сложности» — к «неслыханной 

простоте». «Сестра моя — жизнь»: 

мотивы любви, природы, 

творчества..Роман «Доктор Живаго» в 

творчестве Пастернака: взгляд на 

русскую историю, образ главного 

героя, христианские мотивы, проза и 

стихи, герой и автор. Цикл «Когда 

разгуляется»: природа, искусство, 

будущее. Пастернак в советской 

культуре. 
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Н.А. Заболоцкий. С 

 
Н.А. Заболоцкий. Судьба и творчество. Человек и 
природа в поэзии Заболоцкого. 
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Литература 1940-х 

– 1980-х 

Общая характеристика. Литература и 

Великая Отечественная война: 

народная трагедия и единство нации, 

надежды на примирение и изменения 

(лирикаК.Симонова, С.Гудзенко). 

Послевоенные надежды и катастрофы: 

судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть 

Сталина. «Оттепель» (шестидесятые 

годы): восстановление прерванных 

традиций и появление нового 

литературного поколения. Ведущая 

роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» 

лирика (Е.Евтушенко, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, В. 

Соколов, Б.Слуцкий, 

Д.Самойлов).Основные направления в 
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прозе: деревенская, военная, городская 

проза (Ф.Абрамов, В.Распутин, 

В.Гроссман, В.Быков, Ю.Трифонов). 

Новые «заморозки» и структура 

литературного процесса: официальная 

литература и самиздат. Восьмидесятые 

годы: «возвращенная литература», 

отмена цензуры. Девяностые годы: 

поиски новых путей. Конец советской 

литературы. 

Александр 

Трифонович 

Твардовский 

Судьба поэта: драма веры. Лирика: «В 

тот день, когда окончилась война», «Я 

убит подо Ржевом», «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти 

Матери», «Я знаю, никакой моей 

вины…», «Полночь в мое городское 

окно…», «Дробится рваный цоколь 

монумента…», «Космонавту». 

Твардовский как поэт и общественный 

деятель, редактор» Нового мира». 

Лирика Твардовского: крестьянская 

тема, повествовательность, прозаизмы, 

разговорная интонация. Великая 

Отечественная война в судьбе и 

творчестве Твардовского («Василий 

Теркин»: эпос Твардовского как 

идеальный образ советской истории. 

Василий Теркин как народный герой. 

Тема памяти и ответственности перед 

прошлым («В тот день, когда 

окончилась война», «Я знаю, никакой 

моей вины…»). Классические традиции 

в творчестве Твардовского. Пушкин, 

Некрасов, Бунин. 

1 

Литература 50-90х 
годов (обзор) 

 

Обзор произведений русской 

литературы 50-90 годов 

1 

Александр 

Исаевич 

Солженицын 

Судьба писателя: пророк в своем 

отечестве. «Один день Ивана 

Денисовича». Культурное и 

литературное открытие писателя: 

лагерная тема и народный характер. 

Образ Ивана Денисовича и 

литературная традиция. Сказовая 

манера и ее функция. От лагерной 

повести — к негативной эпопее 

(«Архипелаг ГУЛАГ»). Солженицын 

как борец и общественный деятель. 

3 

Василий 

Макарович 

Шукшин 

Судьба писателя: «Прорваться в 

будущую Россию». Рассказы: «Срезал», 

«Забуксовал», «Верую!», «Сураз», 

«Крепкий мужик». Поэтика рассказа: 

1 



анекдотизм, характеристический 

диалог, открытый финал. Шукшин и 

Антоша Чехонте. Конфликт чудика и 

крепкого мужика; поиски смысла 

жизни и веры. Тема города и деревни. 

История и судьба России. Шукшин как 

писатель, режиссер, актер. 

Николай  

Михайлович 

Рубцов 

Судьба поэта: «Я умру в крещенские 

морозы». Лирика: «Звезда 

по«Виднахолме», «Тихая моя Родина». 

Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как 

главный жанр творчества. Деревня и 

город. Северный пейзаж. История 

России и современность. Темы любви, 

памяти, смерти. Традиции Тютчева и 

Есенина в поэзии Рубцова. 

1 

Владимир 

Семёнович 

Высоцкий 

Судьба поэта: «Мой отчаяньем 

сорванный голос». Лирика: «Песенка 

ни про что, или Что случилось в 

Африке», «Баллада о детстве», «Он не 

вернулся из боя», «Дорожная история», 

«Купола», «Мой черный человек в 

костюме сером…». Жанровая система 

Высоцкого: баллады и ролевая лирика; 

стихи и музыка; основные лирические 

циклы — военные, спортивные, 

бытовые, сказочные песни. Лирический 

герой: сила и слабость, любовь и 

ненависть, неказенный патриотизм. 

Стиль Высоцкого: афористичность, 

языковая игра, звуковыеметафоры. 

Высоцкий и авторская песня. Высоцкий 

и футуристская традиция. Высоцкий 

как культурный герой. Высоцкий как 

голос времени. 

1 

В.Шаламов В. Шаламов. Проблематика и тематика 
"Колымскихрасказов" 

 

1 

В.П. Астафьев Взаимоотношения человека и природы в 
произведении В.П. Астафьева "Царь-рыба". 
В.П. Астафьев. Духовное одиночество в рассказе 
"Людочка". 

 

2 

В.Распутин Две судьбы в повести В. Распутина "Живи и 
помни". 

 

1 

Сергей Донатович 

Довлатов 

Судьба писателя: жизнь, превращенная 

в литературу. Рассказы из книги 

«Чемодан»: «Креповые финские 

носки», «Поплиновая рубашка», 

«Шоферские перчатки». Довлатов как 

«рассказчик», реальность и вымысел в 

его произведениях. 

1 



«Псевдодокументализм» как 

художественный принцип. 

Довлатовский рассказ: анекдот и 

«микросюжет», вариативность фабулы, 

повествование и диалог, смысл 

циклизации. Довлатовский герой: 

автопсихологизм, система ценностей, 

литературные традиции. Смех и слезы в 

прозе Довлатова. Довлатов как 

культурный герой. 

Иосиф 

Александрович 

Бродский 

Судьба поэта: от «тунеядца» до 

Нобелевского лауреата. Лирика: 

«Рождественский романс», «От 

окраины к центру», «Стансы», 

«Большая элегия Джону Донну», «На 

смерть Жукова», «Часть речи», «Новый 

Жюль Верн», «Назидание»,«Я входил 

вместо дикого зверя в 

клетку…».Эволюция художественного 

мира Бродского: от классического 

стиха — к акцентному, от 

романтического одиночества — к 

метафизическому, от вещи – к пустоте. 

Основные лирические мотивы: 

пространство и время, изгнание, 

одиночество, память. Стиль Бродского: 

роль прозаизмов и переносов. Бродский 

и традиции философской поэзии. 

1 

А.Володин А.Володин . Художественные особенности пьесы 
"Пять вечеров" 

 

1 

Александр 

Валентинович 

Вампилов 

Судьба Вампилова: драма 

драматурга.«Провинциальныеанекдоты

»Поэтикавампиловской драмы: 

сочетание анекдота и притчи; 

конкретное и общечеловеческое; 

экспериментальность ситуаций; 

обновление театральных штампов; 

мастерство языковых характеристик. 

Проблематика драмы: ложное 

прозрение в «Случае с метранпажем»; 

диалектика добра и зла в «Двадцати 

минутах с ангелом». Вампилов и 

драматургическая традиция (Гоголь, 

Чехов). 

1 

Обобщающий 

урок 

Обобщающий урок по русской литературе 20 в. 

 
1 

Итоговая 

контрольная 

работа 

  
Итоговая контрольная работа (тест) по курсу 
"Русская литература 20 века". 
 

 

1  

 



 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, тема урока Количество 

часов 

1 Введение.  

Общая характеристика эпохи. Литература в ХХ 

веке 

2 

2 Серебряный век 6 

3 

 

 

А.А. Блок 3 

4 И.А. Бунин 2 

5 А.И. Куприн 4 

6 Л.Н. Андреев 1 

7 М. Горький 4 

8 Литература 20-30-ых годов 4 

9 В.В. Маяковский  2 

10 С.А. Есенин 4 

11 М.А. Шолохов  3 

12 О.Э. Мандельштам 1 

13 А.А. Ахматова  1 

14 М.А. Булгаков 5 

15 Андрей Платонович Платонов 1 

16 М.Цветаева  1 

17 Б. Пастернак 1 

18 Н.А. Заболоцкий  1 

19 Литература 40-80 годов 4 



20 А.Т. Твардовский  1 

21 Литература 50-90 годов 1 

22 А.И. Солженицын 3 

23 В.М. Шукшин  1 

24 Н.М. Рубцов  1 

25 В. Высоцкий  1 

26 В. Шаламов  1 

27 В.П. Астафьев 2 

28 В.Г. Распутин 1 

29 С.Д. Довлатов 1 

30 И. Бродский 1 

31 А. Володин 1 

32 А. Вампилов 1 

33 Обобщающий урок 1 

34 Итоговая контрольная работа по изученному 

материалу 

1 

 

Итого 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно -тематическое планирование  

№ Наименование раздела, тема 

урока 

Колич

ество 

часов 

Дата проведения Аргументация  

изменений План  Факт  

 Введение 2ч    

1 Россия на рубеже 19-20 веков. 

Историко-культурная ситуация 

 

1    

2 Русская литература на рубеже 

веков. Литературные 

направления, течения, их 

своеобразие, характерные черты 

 

1    

 Литература Серебряного века 

 

6ч    

3 Общая характеристика поэзии 

Серебряного века 

 

1    

4 Русский символизм. Д. 

Мережковский-один из 

основоположников русского 

символизма. 

 

1    

5 "Поэзия как волшебство" в 

творчестве Бальмонта. 

Проблематика творчества А. 

Белого 

 

1    

6 Акмеизм. Мир образов Н. 

Гумилёва и О. Мандельштама 

 

1    

7 Футуризм. И. Северянин и В. 

Маяковский 

 

1    

8 К/р №1 (тест) по поэзии 

Серебряного века 

 

1    

 А.А. Блок 3ч    

9 Личность и творчество А.А. 

Блока. Тема любви в лирике. 

Город как "страшный мир". 

Стихотворение "Незнакомка" 

 

1    



10 Поэма А. Блока "Двенадцать". 

"Музыка революции", "голоса 

улицы" в поэме. Угрожающие 

силы стихии. 

 

1    

11 Классное сочинение по 

творчеству Блока 

 

1    

 И.А. Бунин 2ч    

12 Очерк жизни и творчества И.А. 

Бунина. "Чудная власть 

прошлого" в рассказе 

"Антоновские яблоки" 

 

 

1    

13 И.А. Бунин "Господин из Сан-

Франциско". Смысл жизни героя. 

 

1    

 А.И. Куприн 4ч    

14 Жизнь и творчество А.И. 

купринаКуприна. Повесть 

"Поединок". Тема самопознания 

личности. Бесправие солдат 

 

1    

15 Талант любви в рассказе А. И. 

Куприна "Гранатовый браслет" 

 

1    

16 Трагизм любви в повести А. И. 

Куприна "Олеся" 

 

1    

17  

 
Р/р 2. Подготовка к домашнему 

сочинению. Вечная тема любви в 

произведениях Бунина и Куприна 

 

1    

 
Л.Андреев 

1ч.    

18 Летопись жизни и творчества Л. 

Н. Андреева. Повесть "Иуда 

Искариот": конфликт между 

одиночкой и толпой 

 

1    



 М.Горький 4ч    

19 Жизненный и творческий путь М. 

Горького. Проблематика и 

композиция рассказа "Старуха 

Изергиль" 

 

1    

20 Особенности жанра пьесы М. 

Горького "На дне". Конфликт и 

система образов 

 

1    

21 Роль Луки в поэме М. Горького 

"На дне". Позиция Сатина 

 

1    

22 Р/р 3. Классное сочинение 

(письменный ответ тна 

проблемный вопрос по 

творчеству М. Горького 

 

1    

 Литература 20-30 годов 4ч    

23 Литературный процесс 20-х годов 

И.Э. Бабель "Конармия". 

Психология человека в эпоху 

революции и гражданской войны. 

 

1    

24 Е. И. Замятин "Мы" как роман-

антиутопия 

 

1    

25 Литература 30х годов 20 в. А. Н. 

Толстой. Тема русской истории в 

творчестве писателя. Панорама 

русской жизни в романе "Пётр I" 

 

1    

26 Образ Петра I в романе А.Н. 

Толстого "Пётр I ". 

 

1    

 В.В.  Маяковский 2ч    

27 В.В. Маяковский. Творческая 

биография. "Облако в штанах". 

Проблематика и поэтика. 

 

1    

28 Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. 

1    



Мотиивыодиночества, любви, 

смерти. 

 

 С.Есенин 4ч    

29 Сергей Есенин в стихах и в 

жизни. Образ Руси, природа 

родного края в лирике. 

 

1    

30 Любовная лирика Есенина. 

Образ времени в поэме "Анна 

Снегина" 

 

1    

31 Р/р 4. Классное сочинение (ответ 

на проблемный вопрос) по 

творчеству Маяковского, Есенина 

 

1    

32 К/р №2 (тест) по творчеству 

Маяковского, Есенина 

 

1    

 М.А. Шолохов 3ч.    

33 М.А. Шолохов. Штрихи к 

биографии. "Донские 

расказы":трагедия Гражданской 

войны 

 

1    

34 М.А. Шолохов. Роман "Тихий 

Дон". События революции и 

Гражданской войны.  

 

1    

35 Григорий и Аксинья в романе 

М.А. Шолохова "Тихий Дон" 

 

1    

 О.Э. Мандельштам 1ч    

36 О. Э. Мандельштам. Жизнь и 

творчество. Трагический 

конфликт поэта и эпохи.  

 

1    

 А.Ахматова 1ч    

37 А. Ахматова- "голос своего 

поколения". Поэма "Реквием". 

Тема народного страдания в 

поэме. 

1    



 М.А. Булгаков 5ч    

38 Жизнь и творчество М. А. 

Булгакова. Жанр, композиция, 

философско-этические 

проблемы в романе. 

 

1    

39 Ершалаимские главы в романе 

"Мастер и Маргарита". Сюжетная 

линия Мастера и Маргариты. 

 

1    

40 Романтичекий пласт романа М.А. 

Булгакова "Мастер и Маргарита".  

 

1    

41 К/р №3 (тест) по творчеству 

Булгакова 

 

1    

42 Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству 

Булгакова 

1    

 
А.Платонов 

    

43 Жизнь и творческий путь А. 

Платонова. Мир утраченных 

иллюзий в повести "Котлован" 

 

1    

 М.Цветаева     

44 Поэтический мир М. Цветаевой 

 

1    

 Б.Пастернак 1    

45 Жизнь и творчество Бориса 

Пастернака. Роман "Доктор 

Живаго". Интеллигенция и 

революция в романе.  

 

1    

 Н.А. Заболоцкий 1    

46 Н.А. Заболоцкий. Судьба и 

творчество. Человек и природа в 

поэзии Заболоцкого. 

 

1    

 Литература 40-80 годов 4ч.    



47 Литература Великой 

Отечественной войны. В. 

Кондратьев. Повесть 

"Сашка".Живые реалии и 

романтическое восприятие мира. 

 

1    

48 В. Некрасов "В окопах 

Сталинграда". Правда о войне 

 

1    

49  

В. Быков «Сотников»Тема 

нравственного выбора 

 

1    

 А.Т. Твардовский 1ч    

50 А.Т. Твардовский. Жизненный и 

творческий путь. Жанровые 

особенности и идейное 

содержание поэмы "По праву 

памяти". 

 

1    

51 К/р №4 по теме "Литература о 

Великой Отечественной войне" 

 

1    

 

Литература 50-90 годов 

1ч    

52 Литература 50-90х годов (обзор) 

 

1    

 А.И. Солженицын 3ч    

53 Конфликт военного и вечного в 

рассказе А.И. Солженицына 

"Один день Ивана Денисовича".  

 

1    

55 

 

 

 

 

А. И. Солженицын. Рассказ 

"Матрёнин двор". Судьба русской 

женщины-крестьянки 

 

1 

 

 

   



 

 

56 

 

 

 

 

 

Р/р 6. Подготовка к домашнему 

сочинению на тему "Как 

сохранить живую душу" 

1 

 

   

 

В.М. Шукшин 

1    

57 "Деревенская проза": истоки, 

проблемы, герои. Герои В.М. 

Шукшина  

 

1    

 Н.М. Рубцов 1ч    

58 Н.М. Рубцов. Проза жизни и чудо 

поэзии. Тема родины в лирике 

поэта. 

 

 

1    

 В.Высоцкий 1ч    

59 В. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава. 

Художественный мир лирики. 

 

1    

 В.Шаламов 1ч    

60 В. Шаламов. Проблематика и 

тематика "Колымских рассказов" 

 

1    

 В.П. Астафьев 2ч    

61 Взаимоотношения человека и 

природы в произведении В.П. 

Астафьева "Царь-рыба". 

 

1    

62 В.П. Астафьев. Духовное 

одиночество в рассказе 

"Людочка". 

 

1    



 В.Распутин 1ч    

63 Две судьбы в повести В. 

Распутина "Живи и помни". 

 

1    

 С.Д. Довлатов 1ч    

64 С.Д. Довлатов "Заповедник". 

Герой произведения. 

 

 

1    

 И.Бродский 1ч    

65 И. Бродский. Слово о поэте. 

Проблемно-

тематическийдиапазонг лирики. 

 

1    

 Итоговые уроки     

66 Итоговая контрольная работа 

(тест) по курсу "Русская 

литература 20 века". 

 

1ч    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и темы контроля 
 

1 Контрольная работа № 1  (тест) по теме «Поэзия Серебряного века» 

2 Р.Р. -1. Классное сочинение (письменный ответ на вопрос) по творчеству Блока 

3 Р.Р.-2.Домашнее сочинение « Вечная тема любви в  произведениях Бунина и 

Куприна» 

4 Р.Р. – 3.Классное сочинение (письменный ответ на вопрос) по творчеству 

Горького 

5 Р.Р.- 4. Классное сочинение (письменный ответ на вопрос) по творчеству 

Маяковского,Есенина 

6 Контрольная работа № 2 (тест) по творчеству Маяковкого,Есенина 

7 Контрольная работа № 3 (тест) по творчеству Булгакова. 

8 Р.Р.-5. Домашнее сочинение по творчеству М.А.Булгакова 

9 Р.Р. – 6. Домашнее сочинение на тему «Как сохранить живую душу?» 



10 Контрольная работа по литературе Великой Отечественной войны 

11 Итоговая контрольная работа(тест) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 
 

Контрольная работа (тест) по теме ««Серебряный век» русской поэзии» 

1 вариант 

1. Укажите временные границы «серебряного века» русской поэзии.  

1) начало 20 века                               2) конец 19 – начало 20 века    

3) начало-середина 20 века              4) конец 19 века 

2. Название какого поэтического течения переводится как «будущее»? 

 1) акмеизм                2) футуризм            3) имажинизм         4) символизм 

3. Какое поэтическое течение было первым в литературе «серебряного века»? 

 1) акмеизм        2) футуризм     3) имажинизм   4) символизм 

4.Основоположниками  какого течения стали Д.Мережковский и  В.Брюсов? 

 1) акмеизм    2) футуризм   3) имажинизм     4) символизм 

5. О каком поэтическом течении «серебряного века» идет речь? 

«Направление в литературе и искусстве, проникнутое индивидуализмом и мистицизмом 

и отражающее действительность как идеальную сущность мира в условных и 

отвлеченных формах». (Словарь С. Ожегова) 



 1) модернизм     2) эгофутуризм   3) символизм  4) имажинизм 

6. Определите, о каком поэтическом течении «серебряного века» говорится в 

определении. 

«Направление, отвергавшее реализм и пытавшееся создать новый стиль, который 

должен был бы разрушить все традиции и приёмы старого искусства». (Словарь С. 

Ожегова) 

 1) имажинизм       2) футуризм    3) акмеизм     4) символизм 

7. Кто из поэтов является представителем имажинизма? 

 1) В. Маяковский     2) З. Гиппиус    3) С. Есенин     4) А. Белый 

8. «Цех поэтов» - это название союза: 

 1) символистов  2) акмеистов   3) имажинистов   4) футуристов 

9. Какой из программных принципов не относится к символизму? 

1)двоемирие    2)психологизм    3)мистика    4)символ 

10.Кто из поэтов относится к старшим символистам? 

1)А.Блок    2)О.Мандельштам     3)А.Белый    4)В.Брюсов 

11.Что акмеисты критиковали в поэзии символистов? 

1)эпатаж  2)заумный язык    3)двоемирие     4)изображение внутреннего мира человека 

12. Какое течение определяется как «Искусство Иного»? 

1) акмеизм           2) футуризм        3) имажинизм       4) символизм 

13. Какой манифест положил начало футуризму»? 

1)»Слово как таковое»    2)»Буква как таковая»  3) «Пощёчина общественному вкусу» 

14.Как назывался новый язык, придуманный футуристами? 

1)заумь                    2)поэза                      3)речарь 

15. Кто автор следующих строк? 

                   Юноша бледный со взором горящим,  

                   Ныне даю я тебе три завета… 

1)А.Белый        2)И.Северянин       3)В.Брюсов     4)  В.Маяковский 

16. Кто автор следующих строк? 

                  Я покорил Литературу! 

Взорлил, гремящий, на престол! 

1)А.Белый        2)И.Северянин       3)В.Брюсов     4)  В.Маяковский 

17.Прочитайте стихотворение В.Маяковского и ответьте на вопросы. 

ПОСЛУШАЙТЕ 

  

Послушайте! 

Ведь, если звёзды зажигают – 

значит – это кому-нибудь нужно? 

Значит – кто-то хочет, чтобы они были? 

Значит – кто-то называет эти плево́чки 

жемчужиной? 

И, надрываясь 

в метелях полуденной пыли, 

врывается к богу, 

боится, что опоздал, 

плачет, 

целует ему жилистую руку, 

просит – 

чтоб обязательно была звезда! – 

клянется – 

не перенесет эту беззвёздную муку! 

А после 

ходит тревожный, 



но спокойный наружно. 

Говорит кому-то: 

«Ведь теперь тебе ничего? 

Не страшно? 

Да?!» 

Послушайте! 

Ведь, если звёзды 

зажигают – 

значит – это кому-нибудь нужно? 

Значит – это необходимо, 

чтобы каждый вечер 

над крышами 

загоралась хоть одна звезда?! 

(В.В. Маяковский , 1914) 

  
 

а)Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств и 

приёмов, использованных поэтом в стихотворении (цифры укажите в любом порядке). 

    1)  риторический вопрос 

    2)  анафора 

    3)  сравнение 

    4)  метонимия 

    5)  эпитет 
 

б)Поэт соотносит людскую массу, равнодушную к звездам, с тем, кто называет их 

«жемчужиной». Как называется использованный автором приём противопоставления 

предметов и явлений? 

  

в)К какому авангардистскому течению в поэзии начала XX века относится раннее 

творчество В.В. Маяковского? 

  

г)Назовите тематическую разновидность лирики, к которой принадлежит стихотворение 

В.В. Маяковского «Послушайте!» и которая обращена к «вечным» вопросам бытия. 

 

 

Контрольная работа (тест) по теме ««Серебряный век» русской поэзии» 

2 вариант 

1.Как называется период русской литературы, предшествующий «серебряному веку»? 

 1) золотой век       2) бронзовый век       3) медный век    4) нет правильного ответа 

2. Название какого поэтического течения переводится как «высшая степень чего-либо, 

цвет, цветущая пора». 

 1) акмеизм           2) футуризм        3) имажинизм       4) символизм 

3. С каким поэтическим течением связан В.Маяковский? 

1) акмеизм           2) футуризм        3) имажинизм       4) символизм 

4. Основоположником какого течения стал Н. Гумилев? 

 1) акмеизм    2) футуризм   3) имажинизм    4) символизм 

5. Определите, о каком поэтическом течении «серебряного века» говорится в 

определении. 



«…провозгласил освобождение поэзии от многозначности и текучести образов, 

усложненной метафоричности, возврат к материальному миру, предмету (или стихии 

«естества»), точному значению слова». (Большая Советская Энциклопедия) 

 1) имажинизм      2) футуризм     3) акмеизм    4) символизм 

6. Кто из поэтов не является представителем акмеизма? 

 1) В. Брюсов         2) Н. Гумилев   3) А. Ахматова    4) О. Мандельштам 

7. Кто из поэтов является представителем футуризма? 

 1) И.Северянин        2) А. Блок     3) М. Цветаева   4) А. Ахматова 

8. «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих классиков с парохода 

современности» - это призыв: 

 1) акмеистов       2) имажинистов    3) футуристов       4) символистов 

9. Какое  понятие определяется как «многозначное иносказание»? 

1)аллегория      2)метафора      3)символ      4)гротеск 

10. Кто из поэтов относится к младшим символистам? 

1)Д.Бальмонт    2)А.Ахматова   3)А.Блок  4)И.Северянин 

11.Какое второе название получил акмеизм? 

1)адамизм     2)импрессионизм    3)психологизм   4)кубофутуризм 

12. Какое течение определяется как «поэзия Этого»? 

1) акмеизм           2) футуризм        3) имажинизм       4) символизм 

13.Какое второе название получил футуризм? 

1)адамизм         2)импрессионизм           3)психологизм        4)авангард 

14. Кто из поэтов придумал термин «заумный язык»? 

1)В.Маяковский      2)В.Хлебников      3)О.Мандельштам      4)И.Северянин 

15. Кто автор следующих строк? 

Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки, 

                       У того исчез навеки безмятежный свет очей, 

                       Духи ада любят слушать эти царственные звуки, 

                       Бродят бешеные волки по дороге скрипачей. 

1)Н.Гумилёв        2)И.Северянин       3)В.Брюсов       4) В.Маяковский 

16.Кто автор следующих строк? 

                   А если сегодня мне, грубому гунну, 

кривляться перед вами не захочется - и вот 

                       я захохочу и радостно плюну, 

                       плюну в лицо вам… 

1)А.Белый        2)И.Северянин       3)В.Брюсов       4)  В.Маяковский 

17.Прочитайте стихотворение А.Блока и ответьте на вопросы. 

              ФАБРИКА 

В соседнем доме окна желты. 

По вечерам – по вечерам 

Скрипят задумчивые болты, 

Подходят люди к воротам. 

И глухо заперты ворота, 

А на стене – а на стене 

Недвижный кто-то, чёрный кто-то 

Людей считает в тишине. 

Я слышу всё с моей вершины: 

Он медным голосом зовёт 

Согнуть измученные спины 

Внизу собравшийся народ. 

Они войдут и разбредутся, 

Навалят на спины кули. 

И в жолтых окнах засмеются, 



Что этих нищих провели. 

 (А.А. Блок, 1902 – 1904) 
 

а)Укажите модернистское течение в поэзии, ярким представителем которого был А.А. 

Блок. 

 

б)Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств и 

приёмов, использованных поэтом в первой строфе данного стихотворения. 

 

    1)  гипербола 

    2)  повтор 

    3)  олицетворение 

    4)  неологизм 

    5)  эпитет 
 

в)Назовите средство художественной выразительности, состоящее в нарушении прямой 

последовательности слов в предложении (например, «подходят люди к воротам»). 

 

г)Как называется созвучие концов стихотворных строк (вершины – спины; зовёт –

 народ)? 

 
 

 

 

2) Контрольный тест по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон». Литература. 11 класс. 

 

1.Укажите годы жизни М.Шолохова 

а) 1905-1984 

б) 1895-1950 

в) 1900-1985 

г) 1910-1990 

 

2. Как назывался первый сборник рассказов М. А. Шолохова, 

принесший ему славу? 
а) «Лазоревая степь» 

б) « Донские рассказы» 

в) « Чужая кровь» 

г) « Наука ненависти» 

 

3. Назовите жанр произведения М. А. Шолохова «Тихий Дон» 
а) роман 

б) рассказ 

в) роман – эпопея 

г) повесть 

 

4. Назовите героя, который проходит сложный и извилистый путь, в 

романе М. А. Шолохова « Тихий Дон» 

а) Петр Мелехов 

б) Григорий Мелехов 



в) Михаил Кошевой 

г) Михаил Коршунов 

 

5. Какова судьба АКСИНЬИ в романе М. А. Шолохова « Тихий Дон»? 
а) погибает от случайной пули во время попытки бегства с Григорием 

Мелеховым 

б) соединяет свою судьбу с судьбой Григория Мелехова 

в) расстреляна как пособница белогвардейцев Михаилом Кошевым 

г) покончила жизнь самоубийством, утопившись в реке 

6. Укажите образ, выражающий идею всепрощающей, жертвенной 

любви в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

а) Аксинья 

б) Наталья 

в) Ильинична 

г) Дарья 

 

7. В «Тихом Доне» нет эпизодов: 

а) Первой Мировой войны; 

б) гражданской войны; 

в) Великой Отечественной войны; 

г) установления советской власти. 

 

8. С какой целью вводит М. Шолохов батальные сцены: 

а) показать героизм народа; 

б) показать, что делает с человеком война; 

в) показать бессмысленность войны; 

г) поднять дух народа. 

 

9. Какова рабочая специальность Штокмана? 

а) плотник; 

б) машинист; 

в) кузнец; 

г) слесарь 

 

10. Чем был награжден Григорий Мелехов в Первую Мировую войну: 

а) орденом А. Первозванного; 

б) медалью за отвагу; 

в) Георгиевским крестом; 

г) отпуском на Родину. 

 

11. Каков примерный возраст Григория Мелехова в конце романа? 

 

а) 29; 

6) 35; 

в) 42. 

г) 22 

 

 

Ответы: 

 

1. а 

2. б 



3. в 

4. б 

5. а 

6. б 

7. в 

8. б 

9. г 

10. в 

11. а 

 

Время на тест – 15 минут. Проходной балл – 75 (из 11 вопросов ответить правильно 

на 8) 
 

 

 

3)Контрольный тест по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

11 класс 

1. В каком году был написан роман «Мастер и Маргарита»: 

      1) в 1930            2)  в 1939            3) в 1940 

2. Сколько лет работал Булгаков над романом «Мастер и Маргарита»? 

1. 8 лет          10 лет           12 лет 

3. В романе фантастика является средством сатиры. В главе 17 костюм председателя комиссии 

самостоятельно подписывает резолюции. Чьи традиции продолжает здесь Булгаков? 

1. Гоголя         2) Салтыкова-Щедрина           3) Достоевского 

4. Как бы вы определили композицию произведения? 

1. кольцевая композиция 

2. «роман в романе» 

3. последовательная сюжетная композиция, т.е. соблюдена хронологическая 

последовательность 

5. Известно, что в романе литературоведы находят три основных мира. Найдите четвёртое 

лишнее. 

1. древний иршелаимский 

2. вечный потусторонний 

3. фантастический 

4. современный московский 

6. Кто из героев знает, что победитель всегда одинок, что у него есть только враги и 

завистники, ему нет равных, нет человека, с которым ему захотелось бы поговорить, его 

называют свирепым чудовищем, и он этим даже похваляется, ведь миром правит закон силы? 

1. Понтий Пилат        2) Воланд         3) Берлиоз           4) Коровьев 

7. Во время допроса Иешуа Понтий Пилат обнаруживает, что его ум не слушается его больше. 

Он задаёт обвиняемому вопрос, который не нужно задавать на суде. Что это за вопрос? 

1. Что есть власть?         2)Что есть жизнь?      3) Что есть истина?     4)Что есть талант? 

8. Какой порок Воланд считает самым тяжким? 

1. ложь       2)трусость         3)предательство         4)прелюбодеяние 

9. Кому принадлежат слова «Рукописи не горят»? 

1. Маргарите        2)Мастеру        3) Иешуа         4) Воланду 

10. В романе есть герои-двойники (Мастер – Иешуа, Алоизий – Иуда, Иван – Левий Матвей) и 

даже предметы-двойники (гроза в Москве и Ершалаиме, джаз-оркестр в Грибоедове и на балу 

у Воланда). Есть ли двойники у Маргариты? 



1. Да       2) Нет 

11. Кто из персонажей характеризуется так: «По виду лет сорока с лишним. Рот какой-то 

кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз чёрный, левый почему-то зелёный. Брови 

чёрные, но одна выше другой»? 

1. Воланд         2) Берлиоз        3) Стравинский        4) Азазелло 

12. В ком увидел Мастер своего последователя? Кто из героев романа проникся теми же 

философскими идеями и нравственными категориями, что и он сам? 

1. Стёпа Лиходеев       2) Иван Бездомный         3) Римский 

13. Кто из персонажей описывается так: «Судороги то и дело проходили по его лицу. В глазах 

его плавал и метался страх и ярость. Рассказчик указывал рукою куда-то в сторону луны, 

которая давно уже ушла с балкона»? 

1. Иешуа Га-Ноцри 

2. доктор Стравинский 

3. Левий Матвей 

4. Мастер 

14. Кто из персонажей описывается так: «Какой-то не то больной, не то не больной, а 

странный, бледный, обросший бородой, в чёрной шапочке и в каком-то халате спускался вниз 

нетвёрдыми шагами»? 

1. Понтий Пилат 

2. Иван Бездомный 

3. Мастер 

4. Римский 

15. Кому из персонажей принадлежат слова: «И христиане, не выдумав ничего нового, точно 

так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых»? 

1. Коровьеву 

2. Берлиозу 

3. Маргарите 

4. Понтию Пилату 

16. Кому из персонажей принадлежат слова: «Имейте в виду, что Иисус существовал… 

Просто он существовал и больше ничего… И доказательств никаких не требуется»? 

1. Наташе 

2. Воланду 

3. Ивану Бездомному 

4. Аннушке 

17. О ком Левий Матвей сказал: «Он не заслужил света, он заслужил покой»? 

1. о Понтие Пилате 

2. о Берлиозе 

3. о Мастере 

4. об Иване Бездомном 

18. Почему Иешуа представлен в романе как бродяга? 

1. это соответствует библейскому сюжету 

2. автор стремится противопоставить характер Иешуа библейскому образу 

3. автор подчёркивает внутреннюю свободу героя, противопоставленную 

иерархическому миру 

4. автор стремится показать Иешуа бедняком 

19. Дайте развернутые ответы на вопросы: 



Из каких реалий  строится литературный мир Москвы? Как отразилась в романе «Мастер и 

Маргарита» реальная атмосфера идеологического преследования Булгакова, атмосфера жизни 

в Москве двадцатых-тридцатых годов? 

Ответы: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

3 3 2 2 3 1 3 2 4 2 1 2 4 3 2 2 3 

Источники: 

Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе ХХ века: 11 класс: Книга для 

учителя/ В.Ф. Чертов – М.: Просвещение, 2002 

 

 

                                Критерии оценивания результативности обучения  

Нормы оценок знаний, умений и навыков по литературе 

1. Оценивание устного ответа 

При оценивании устных ответов по литературе могут быть использованы следующие 

критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допущены 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: так оценивается ответ, в основном свидетельствующий о знании и 

понимании текста изучаемого произведения, умении объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

демонстрирующий недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного возраста. 

Отметка «2»: ставится за ответ, который обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка, отсутствие логики в ответе. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

2.  Оценивание сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 



б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

оформление, вторая – за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

-  соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

-  полнота раскрытия темы; 

-  правильность фактического материала; 

-  последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

-  разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

-  стилевое единство и выразительность речи; 

-  число речевых недочетов. 

2. Критерии оценки изложений, сочинений, творческих работ: 

 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

Для изложения следует брать законченный отрывок из прочитанного ранее литературно-

художественного произведения или законченные по смыслу, безукоризненные по языку 

тексты. Тексты для изложений должны отвечать требованиям нравственно-эстетического 

воспитания обучающихся и содержанию учебной программы данного класса. 

С помощью изложений проверяют умения раскрыть тему данного текста, передать его 

основную мысль, использовать языковые средства в соответствии с темой и задачей 

высказывания, а также грамматические знания, орфографические, пунктуационные 

умения и навыки. 

 

Оценка 

Основные критерии 

Содержание и речь 

Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание изложено последовательно (по плану или без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием 

используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом 

изученного материала). 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. Допускаются 1 недочет в содержании и 1—2 речевые ошибки. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (с незначительными отклонениями 

от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические ошибки.3. 

Имеются незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

6. Допускаются не более 2 недочетов в содержании и 3—4 речевые ошибки. 



Допускается: 3 орфографические, 3 пунктуационные и 3 грамматические ошибки. 

«3» 

1. Допущены существенные отклонения от темы. 

2. Имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, ветречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

6. Допускаются не более 4 речевых недочетов в содержании и 5—6 речевых ошибок. 

Допускается: 5 орфографических, 5 пунктуационных и 5 грамматических ошибок 

 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность в изложении, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями, 

нарушена связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В работе допущены 6 недочетов в содержании и до 7 речевых ошибок. 

Допускается: 7—8 

орфографических, 8 пунктуационных и 8 грамматических ошибок. 
 

 

 

 

Примечания: 

1. При оценке сочинения и творческой работы необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение, творческую работу на один балл. 

2. Первая оценка не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, 

хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

Нормы оценки за орфографическую и пунктуационнную грамотность следующие: 

Оценка «5» ставится за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии и работе трех орфографических и трех 

пунктуационных ошибок, или двух орфо-графических и четырех пунктуационных, или 

пяти пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «3» выставляется при наличии пяти орфографических и пяти пунктуационных 

ошибок, или четырех орфографических и пяти пунктуационных ошибок, или девяти 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. 

Оценка «2» ставится при наличии восьми орфографических и восьми пунктуационных 

ошибок, или семи орфографических и девяти пунктуационных, или шести 

орфографических и десяти пунктуационных, или девяти орфографических и семи 

пунктуационных. 

При некоторой вариативности количества ошибок следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Такой предел для оценки 

«З»— пять орфографических ошибок (для V класса — шесть орфографических ошибок). 

Для оценки.«2» — девять орфографических ошибок. 



В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания обучающихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на 

страницах по литературе. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по учебному предмету «Литература» (на углублённом 

уровне) для обучения на уровне среднего общего образования составлена на 

основе требований к планируемым результатам обучения в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012 г. №41317, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613), Федеральной основной 

образовательной программы среднего общего образования (в редакции 

протокола №2/16-з от 28.06.2016 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), с учётом 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, приобщению их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в средней школе на 

углублённом уровне составляют чтение и изучение выдающихся 

произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины 

ХIХ – начала ХХI века, расширение литературного контента, углубление 

восприятия и анализ художественных произведений в историко-

литературном и историко-культурном контекстах, интерпретация 

произведений в соответствии с возрастными особенностями 

старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и читательским 

опытом. 

Литературное образование на углублённом уровне в средней школе 

преемственно по отношению к курсу литературы в основной школе и 

сопрягается с курсом литературы, изучаемым на базовом уровне. В процессе 

изучения литературы в старших классах происходит углубление и 

расширение межпредметных связей с курсом русского языка, истории и 

предметов художественного цикла, с разными разделами филологической 

науки и видами искусств на основе использования как аппарата 



литературоведения, так и литературной критики, что способствует 

формированию художественного вкуса и эстетического отношения к 

окружающему миру, развитию умений квалифицированного читателя, 

способного к глубокому восприятию, пониманию и интерпретации 

произведений художественной литературы. 

В рабочей программе 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. 

Отличие углублённого уровня литературного образования от базового 

обусловлено планируемыми предметными результатами, которые 

реализуются в отношении наиболее мотивированных и способных 

обучающихся в соответствии с учебным планом образовательной 

организации, обеспечивающей профильное обучение. Литературное 

образование в старшей школе на углублённом уровне предполагает более 

активное использование самостоятельной исследовательской деятельности 

обучающихся, являющейся способом введения старшеклассников в ту или 

иную профессиональную практику, связанную с профильным гуманитарным 

образованием. 
 

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; 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 и базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, 

формировании у обучающихся литературного вкуса, развитии 

филологической культуры, ведущей к овладению комплексным 

филологическим анализом художественного текста, осмыслению 



функциональной роли теоретико-литературных понятий, пониманию 

коммуникативно-эстетических возможностей языка литературных 

произведений, а также позволяет совершенствовать устную и письменную 

речь обучающихся на примере лучших литературных образцов, создавать 

собственные письменные творческие работы и устные доклады о 

прочитанных книгах, осуществлять целенаправленную подготовку к 

будущей профессиональной деятельности, связанной с гуманитарной сферой. 

Достижение указанных целей возможно при комплексном решении учебных 

и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и 

сформулированных во 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 систематическом приобщении старшеклассников к 

наследию отечественной и зарубежной классики и лучшим образцам 

современной литературы; воспитании уважения к отечественной 

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену; 

освоении в ходе её изучения духовного опыта человечества, этико-

нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, 

культурных традиций и ценностей; воспитании личности, способной к 

созидательной гуманитарной деятельности в современном мире и осознанию 

культурной самоидентификации на основе изучения литературных 

произведений. 

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 постоянной 

потребности обучающихся в чтении художественных произведений в 

течение всей жизни; знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой классической и современной литературы, в 

том числе литератур народов России; сознательное включение чтения в 

собственную досуговую деятельность и умение планировать и 

корректировать свою программу чтения; участвовать во внеурочных 

мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, 

образованию, книжной культуре, и вовлекать к этот процесс своих 

сверстников. 



Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования 

прочитанного, направлены на развитие умений комплексного 

филологического анализа художественного текста и осмысление 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе анализа 

и интерпретации литературного произведения как художественного целого с 

учётом историко-литературной обусловленности, культурного контекста и 

связей с современностью на основе понимания и осмысленного 

использования в процессе анализа и интерпретации произведений 

художественной литературы терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 

киноведения. 

Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об историко-

литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности 

литературно-художественных стилей разных эпох, литературных 

направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

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; развитием 

представления о специфике литературы как вида искусства, культуры 

читательского восприятия, качеств квалифицированного читателя, 

обладающего образным и аналитическим мышлением, эстетическим вкусом, 

интеллектуальными и творческими способностями, эмоциональной 

отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения русской и 

зарубежной литературы и сравнивать их с научными, критическими и 

художественными интерпретациями в других видах искусств; развитием 

представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных профессиональных подходах к анализу художественного текста 

в литературоведении; развитием способности осуществлять поиск, отбор, 

анализ, структурирование и предъявление информации с использованием 

различных ресурсов, включая работу с книгой в традиционных и 

электронных библиотечных системах и медиапространстве; владением 

основами учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; 

различными приёмами цитирования и творческой переработки текстов. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка, нацелены на развитие представлений о 



литературном произведении как явлении словесного искусства и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

литературных текстах, на свободное владение разными способами 

информационной переработки текстов, на умение анализировать, 

аргументированно оценивать и редактировать собственные и чужие 

высказывания, использовать в своей исследовательской и проектной 

деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной 

жизни филологического сообщества, в том числе в Интернете.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

На изучение литературы в 10–11 классах основного среднего 

образования отводится 340 ч., в 10 класса - 170 часов (5 часов в неделю), в 11 

классе - 170 часов (5 часов в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

10 КЛАСС 

Литература второй половины XIX века 

А. Н. Островский. Драма «Гроза». Пьесы «Бесприданница». 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и очерки : «Обыкновенная 

история», очерки из книги «Фрегат «Паллада». 

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Роман «Дворянское гнездо»  

Статья «Гамлет и Дон Кихот». 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», 

«Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...»), 

«Певучесть есть в морских волнах…», «День и ночь»  

Н. А. Некрасов. Стихотворения «Тройка», «Я не люблю иронии 

твоей...», «О Муза! я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Памяти Добролюбова», «Пророк»  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А. А. Фет. Стихотворения  «Одним толчком согнать ладью живую…», 

«Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое 

дыханье…», «Я тебе ничего не скажу…», «Заря прощается с землёю...», «На 

заре ты её не буди…» 

А. К. Толстой. Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», 

«Колокольчики мои…», «Меня, во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, 

но только гость случайный…» 

Н. Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (главы по выбору). Статьи 

«Детство и отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы 

графа Л. Н. Толстого», «Русский человек на rendez-vous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева «Ася». 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Повести и 

романы "Идиот" 

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Рассказы, повести и 

романы  рассказы из цикла "Севастопольские рассказы" 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города»  

главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам», 

«Органчик», «Подтверждение покаяния» Сказки «Пропала совесть», 

«Медведь на воеводстве», «Карась-идеалист», «Коняга»  

Н. С. Лесков. Рассказы и повести «Очарованный странник»,«Тупейный 

художник», «Леди Макбет Мценского уезда» 

А. П. Чехов. Рассказы  «Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дом с мезонином» 



Комедия «Вишнёвый сад». Пьесы «Чайка». 

Литературная критика второй половины XIX века 

Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое 

обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров», А. В. Дружинина «Обломов». 

Роман И. А. Гончарова», Н. Н. Страхова «Сочинения гр. Л. Н. Толстого» М. 

Антонович «Асмодей нашего времени». 

Литература народов России 

Стихотворения и поэмы стихотворения Г. Тукая«Национальное 

чувство», «Родной земле», «Пушкину», «После разлуки», «Буран», «Самому 

себе», «Слава» , стихотворения и поэма «Фатима» К. Хетагурова  

Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века  произведения Ч. 

Диккенса «Большие надежды», Г. Флобера «Мадам Бовари» 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века А. Рембо «Пьяный 

корабль», «Офелия», «Ощущение».Ш. Бодлер Из сборника «Цветы зла»: 

«Вступление», «Предрассветные сумерки», «Гимн красоте».П. Верлен 

«Поэтическое искусство», «Сплин», «Осенняя песня». 
 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века ( Г. Ибсена 

«Кукольный дом», «Пер Гюнт»  
 

11 КЛАСС 

 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (два произведения по выбору). 

Например, «Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок» и др. 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору). 

Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем», «Рассказ о семи 

повешенных» и др. 

М. Горький. Рассказы, повести, романы (два произведения по выбору). 

Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов», «Фома 

Гордеев» и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трёх 

стихотворений двух поэтов по выбору). Например, стихотворения И. Ф. 

Анненского, К. Д. Бальмонта, А. Белого, В. Я. Брюсова, М. А. Волошина, И. 

Северянина, В. С. Соловьева, Ф. К. Сологуба, В. В. Хлебникова и др. 

Литература ХХ века 

И. А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). Например, 

«Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», 



«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…» и др. Рассказы (три по выбору). 

Например, «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из 

Сан-Франциско», «Тёмные аллеи», «Лёгкое дыхание», «Солнечный удар» и 

др. 

Книга очерков «Окаянные дни» (фрагменты). 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. 

Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без 

краю…», «О, я хочу безумно жить…», «Девушка пела в церковном хоре…», «В 

ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы...», «Я – Гамлет. Холодеет кровь…», 

«Фабрика», «Русь», «Когда вы стоите на моём пути…», «Она пришла с 

мороза…», «Рождённые в года глухие…», «Пушкинскому Дому», «Скифы» и 

др. 

Поэма «Двенадцать». 

Н. С. Гумилёв. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Жираф», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Пятистопные ямбы», 

«Слово», «Шестое чувство», «Андрей Рублев» и др. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). 

Например, «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка 

и немножко нервно», «Дешёвая распродажа», «Левый марш», «Сергею 

Есенину», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» и др.Поэмы «Облако в 

штанах», «Во весь голос. Первое вступление в поэму».  

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, 

«Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Клён ты мой опавший…», «Отговорила роща золотая…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «О красном вечере задумалась дорога…», 

«Запели тёсаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке 

кепи...», «До свиданья, друг мой, до свиданья!..» и др. 

Поэма «Чёрный человек». 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее пяти по выбору). 

Например, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…», 

«Notre Dame», «Айя-София», «Невыразимая печаль…», «Золотистого мёда 

струя из бутылки текла…», «Я не слыхал рассказов Оссиана…», «Нет, 



никогда ничей я не был современник…», «Я к губам подношу эту зелень…» 

и др. 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Стихи к Блоку» («Имя твоё – птица в руке…»), «Генералам 

двенадцатого года», «Уж сколько их упало в эту бездну…», «Расстояние: 

вёрсты, мили…», «Красною кистью…», «Семь холмов – как семь 

колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве») и др. 

Очерк «Мой Пушкин». 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, 

«Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый 

отрок бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми 

я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля», 

«Сероглазый король», «Вечером», «Все мы бражники здесь, блудницы…», 

«Всё расхищено, предано, продано…», «Я научилась просто, мудро жить…», 

«Заплаканная осень, как вдова...», «Перед весной бывают дни такие...», «Мне 

ни к чему одические рати…», «Творчество», «Муза» («Когда я ночью жду её 

прихода…») и др. 

Поэма «Реквием». 

Е. И. Замятин. Роман «Мы». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

В. В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно произведение по 

выбору). Например, «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте», 

«Машенька», «Защита Лужина», «Дар» и др. 

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один 

роман по выбору). Рассказы, повести, пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, рассказы из книги «Записки юного врача», «Записки на 

манжетах», «Дни Турбиных», «Бег» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (два произведения по выбору). 

Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение», 

«Река Потудань», «Сокровенный человек» и др. 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В 

краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В тот день, когда 

окончилась война…», «Я убит подо Ржевом», «Памяти Гагарина» и др. 



Поэма «По праву памяти». 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не 

менее чем трёх писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и 

пастушка», «Звездопад»; Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков 

«Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь 

тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Летят мои кони»; К. 

Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев 

«Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное 

вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская 

крепость» и др. 

А. А. Фадеев. «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов. «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем трёх поэтов по выбору). Например, Ю. В. 

Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. 

Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно 

произведение по выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые», К. М. 

Симонов «Русские люди» и др. 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём 

мне хочется дойти…», «Снег идет», «Любить иных – тяжелый крест...», 

«Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Единственные дни», «О, знал бы я, что так бывает…», «Никого не будет в 

доме...», «Август» и др. 

Роман «Доктор Живаго» (избранные главы). 

А. В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору). Например, 

«Старший сын», «Утиная охота» и др. 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», 

«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия 

под плитой, правда под камнем»); произведения из цикла «Крохотки» (не 

менее двух). 

В. М. Шукшин. Рассказы и повести (не менее четырёх произведений по 

выбору). Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий 

мужик», «Сапожки», «Забуксовал», «Дядя Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», 

«Калина красная» и др. 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 

выбору). Например, «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Женский 

разговор» и др. 



Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, 

Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны», «Родная деревня», «В осеннем лесу», «В минуты музыки 

печальной…», «Видения на холме», «Ночь на родине», «Утро» и др. 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, 

«На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» 

(«Ни страны, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», 

«Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «И 

вечный бой…», «Я памятник себе воздвиг иной…», «Мои слова, я думаю, 

умрут…», «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…», «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Postscriptum» и др. 

В. С. Высоцкий. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Песня о Земле», «Он не вернулся из боя», «Мы вращаем Землю», «Я не 

люблю», «Братские могилы», «Песня о друге», «Лирическая», «Охота на 

волков», «Песня о звёздах» и др. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, 

романы (по одному произведению не менее четырёх прозаиков по выбору). 

Например, Ф. А. Абрамов «Братья и сёстры» (фрагменты из романа); повесть 

«Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», 

«Белый пароход» и др.); В. П. Астафьев (повествование в рассказах «Царь-

рыба» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», 

«Бобришный угор» и др.); А. Г. Битов (цикл рассказов «Аптекарский 

остров», повесть «Жизнь в ветреную погоду» и др.); А. Н. Варламов (повести 

«Гора», «Рождение» и др.); Г. Н. Владимов (повесть «Верный Руслан»); В. С. 

Гроссман (роман «Жизнь и судьба» (фрагменты); С. Д. Довлатов (повесть 

«Заповедник» и др.); Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» 

(фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков 

(рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и 

др.); В. С. Маканин (рассказ «Кавказский пленный»); В. О. Пелевин (повесть 

«Омон Ра», роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ 

«Белый квадрат» и другие); В. А. Солоухин (повесть «Капля росы», 

произведения из цикла «Камешки на ладони»); А. Н. и Б. Н. Стругацкие 

(повести «Пикник на обочине», «Понедельник начинается в субботу и др.); В. 

Ф. Тендряков (повесть «Ночь после выпуска», рассказы «Хлеб для собаки», 

«Пара гнедых» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Отблеск костра», «Обмен», 

«Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские 

рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом», «На 

представку») и др. 



Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения и 

поэмы (по одному произведению не менее четырёх поэтов по выбору). 

Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Н. А. 

Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. 

Мартынова, О. А. Николаевой, Б. Ш. Окуджавы, Д. А. Пригова, Р. И. 

Рождественского, О. А. Седаковой, В. Н. Соколова, А. А. Тарковского, О. Г. 

Чухонцева и др. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы 

(произведение одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов 

«Иркутская история», «Жестокие игры»; А. М. Володин «Пять вечеров», 

«Моя старшая сестра»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса», В. С. Розов «Гнездо 

глухаря»; М. М. Рощин «Валентин и Валентина», «Спешите делать добро» и 

др. 

Литература народов России 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по 

выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня», роман «Сон в 

начале тумана»; повести Ю. Шесталова «Синий ветер каслания», «Когда 

качало меня солнце» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, 

М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века (не менее двух произведений по выбору). 

Например, произведения Г. Бёлля «Глазами клоуна»; Р. Брэдбери «451 градус 

по Фаренгейту»; У. Голдинга «Повелитель мух»; А. Камю «Посторонний»; 

Ф. Кафки «Превращение»; Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества»; У. С. Моэма 

«Театр»; Д. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; У. 

Старка «Пусть танцуют белые медведи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. 

Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море», «Прощай, 

оружие»; А. Франк «Дневник Анны Франк»; У. Эко «Имя Розы» и др. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее трёх стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа 

Лорки, P. M. Рильке, Т. С. Элиота и др.  

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети», Ф. 

Дюрренмата «Визит старой дамы», Э. Ионеско «Носорог», М. Метерлинка 

«Синяя птица», Д. Пристли «Визит инспектора», О. Уайльда «Идеальный 

муж», Т. Уильямса «Трамвай «Желание»», Б. Шоу «Пигмалион» и др. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Программы среднего общего 

образования по литературе достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей 

программы по литературе для среднего общего образования должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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, демократических, семейных ценностей, в том 

числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в 

литературных произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 



 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках 

школьного литературного образования, в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

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 в 

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, 

а также литератур народов России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 

художественных произведениях; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на 

примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в 

литературном произведении, и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни, в 

соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на 

литературные произведения; 

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, в том числе литературы; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и устного 

народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при 

выполнении творческих работ по литературе; 

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, в том числе с 

адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев; 

 6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в 

том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на 

основе знакомства с профессиональной деятельностью героев 

отдельных литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе 

литературного образования; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы, в том числе 

ориентируясь на поступки литературных героев; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к 

продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, представленных в художественной литературе; 



 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества, с учётом 

осмысления опыта литературных героев; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

в том числе показанных в литературных произведениях; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в 

том числе представленной в произведениях русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России; 

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 с опорой на 

изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе, в том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы среднего общего образования, в том числе 

школьного литературного образования, у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 



 социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

заложенную в художественном произведении, рассматривать её 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов;  

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, в том числе при изучении литературных произведений, 

направлений, фактов историко-литературного процесса; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при 

выполнении проектов по литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

опорой на собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на основе литературного материала, навыками 

разрешения проблем с опорой на художественные произведения; 

обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 обладать видами деятельности для получения нового знания по 

литературе, его интерпретации, преобразования и применения в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов; 



 формировать научный тип мышления, владеть научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами современного 

литературоведения; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях с учётом собственного 

читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу 

при изучении литературных явлений и процессов, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в 

том числе читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате 

чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

 владеть навыками получения литературной и другой информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, 

доклад, реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 



техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой 

информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на 

уроке литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной 

и групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного 

произведения свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы на уроке и во внеурочной деятельности по 

литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по их достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 



 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности, включая изучение литературных 

произведений, и в жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении 

литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в 

художественной литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений 

с опорой на читательский опыт; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение; 

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, в том числе в вопросах литературы, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности, в том числе в процессе чтения художественной 

литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на 

литературные темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, 

используя знания по литературе. 

 

Предметные результаты (10–11 классы) 

 



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, 

литератур народов России, литературной критики, в том числе: 

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; 

роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета, А. К. Толстого, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Н. А. Некрасова; роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» 

(избранные главы); роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (фрагменты); 

роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман-эпопея Л. Н. 

Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса 

«Вишнёвый сад» А. П. Чехова; произведения А.Н. Островского, И. А. 

Гончарова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А.П. Чехова 

(дополнительно по одному произведению каждого писателя по выбору); 

статьи литературных критиков H. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, А. В. 

Дружинина, А. А. Григорьева и др. (не менее трёх статей по выбору); 

рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; стихотворения и рассказы И.А. 

Бунина; произведения А. И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» 

А. А. Блока; стихотворения К. Д. Бальмонта, А. Белого, Н. С. Гумилева; 

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 Е. И. Замятина «Мы»; роман Н.А. 

Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М. А. 

Шолохова «Тихий Дон»; роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или 

«Белая гвардия»); произведения А. П. Платонова, В. В. Набокова (по одному 

произведению каждого писателя по выбору); стихотворения и поэма «По 

праву памяти» А.Т. Твардовского; роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; 



роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого", стихотворения и роман 

Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» (избранные главы); повесть «Один день 

Ивана Денисовича» и произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) А. И. 

Солженицына; произведения литературы второй половины XX– XXI века: не 

менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, Ч.Т. 

Айтматова, В. П. Аксенова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, А. Г. Битова, Ю. 

В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К. Д. Воробьева, В. С. Гроссмана, С. Д. 

Довлатова, Ф. А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В. П. Некрасова, В. О. 

Пелевина, В. Г. Распутина, А.Н. и Б. Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю. В. 

Трифонова, В. Т. Шаламова, В. М. Шукшина и др.); не менее трёх поэтов по 

выбору (в том числе Б. А. Ахмадулиной, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродского, 

Ю.И. Визбора, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Ю. В. Друниной, Е. А. 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. 

Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н.М. Рубцова, Д. С. Самойлова, А. А. 

Тарковского и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. 

Н. Арбузова, А. В. Вампилова, А. М. Володина, В. С. Розова, М. М. Рощина, 

К.М. Симонова и др.); не менее трёх произведений зарубежной литературы (в 

том числе романы и повести Г. Белля, Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. Диккенса, 

А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г. Г. Маркеса, У. С. Моэма, Дж. Оруэлла, Э. М. 

Ремарка, У. Старка, Дж. Сэлинджера, Г. Флобера, О. Хаксли, Э. Хемингуэя, 

У. Эко; стихотворения Г. Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, 

А. Рембо, Т. С. Элиота; пьесы Г. Ибсена, М. Метерлинка, 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 текстов, выявлять связь литературных произведений с 

современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых 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 учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественного 

произведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в 

основной школе); 

10) владение комплексным филологическим анализом художественного 

текста; осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, 

в том числе: 

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; поэтика; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм; авангард; литературный манифест; литературные 

жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; интертекст, гипертекст; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), 

дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

беллетристика, массовая литература, сетевая литература; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического 

аппарата современного литературоведения, а также элементов 

искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа и 

интерпретации произведений художественной литературы и литературной 

критики; 

12) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 

видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

13) 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; 



14) сформированность представлений о стилях художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об 

индивидуальном авторском стиле; 

15) 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, отзывов, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, сочинений различных жанров (объём сочинения – не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

16) владение умениями учебной научно-исследовательской и проектной 

деятельности историко- и теоретико-литературного характера, в том числе 

создания медиапроектов; различными приёмами цитирования и 

редактирования текстов; 

17) сформированность представлений об основных направлениях 

литературной критики, о современных подходах к анализу художественного 

текста в литературоведении; умение создавать собственные литературно-

критические произведения на основе прочитанных художественных текстов; 

18) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 
 

Предметные результаты по классам: 

 

10 КЛАСС 

 

1) Осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с 

фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями 

культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая 

половина XIX века); 

2) осознание взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений русской и зарубежной литературной классики и 

собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; 

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно 



интерпретировать художественные, публицистические и литературно-

критические тексты; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений 

русской и зарубежной классической литературы, а также литератур народов 

России (вторая половина XIX века), 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 второй 

половины XIX века со временем написания, с современностью и традицией; 

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

второй половины XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; устойчивые 

навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально 

откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 

собственные читательские впечатления и аргументировать своё мнение;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественного 

произведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в 

основной школе); 

10) владение комплексным филологическим анализом художественного 

текста; осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, 

в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; миф и литература; историзм, народность; художественное 

время и пространство; поэтика; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные 



жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; интертекст, гипертекст; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая); 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического 

аппарата современного литературоведения, а также элементов 

искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа и 

интерпретации произведений художественной литературы и других видов 

искусств; 

12) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 

видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

13) 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; владение умением анализировать единицы 

различных языковых уровней и выявлять их смыслообразующую роль в 

произведении; 

14) сформированность представлений о стилях художественной 

литературы разных эпох, об индивидуальном авторском стиле; 

15) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного, ведение диалога о прочитанном в русле 

обсуждаемой проблематики; информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также 

сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учётом норм русского литературного языка; 

16) владение умениями учебной научно-исследовательской и проектной 

деятельности историко- и теоретико-литературного характера, в том числе 

создания медиапроектов; различными приёмами цитирования и 

редактирования текстов; 

17) сформированность представлений об основных направлениях 

литературной критики, о современных подходах к анализу художественного 



текста в литературоведении; умение создавать собственные литературно-

критические произведения на основе прочитанных художественных текстов;  

18) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 
 

11 КЛАСС 

 

1) Осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с 

фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями 

культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (конец XIX 

–начало XXI века); включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры через умение соотносить художественную литературу 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 самооценка собственного интеллектуально-нравственного 

уровня; 

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 классической и современной литературы, литератур 

народов России (конец XIX–начало XXI века), их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой литературы; 

5) сформированность умений самостоятельно определять и учитывать 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений конца XIX–начала XXI века со временем написания, с 

современностью и традицией; выявлять сквозные темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

6) способность самостоятельно выявлять в произведениях 

художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 



высказываниях, участие в дискуссии на литературные темы; свободное 

владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения 

лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное 

отношение к нему, передавать собственные читательские впечатления и 

аргументировать своё мнение; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественного произведения в единстве формы и содержания (с учётом 

неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение 

к изученным в основной школе); 

10) владение комплексным филологическим анализом художественного 

текста; осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, 

в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; миф и литература; историзм, народность; художественное 

время и пространство; поэтика; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; авангард; литературный 

манифест; 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; 

беллетристика, массовая литература, сетевая литература; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического 

аппарата современного литературоведения, а также элементов 

искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа и 

интерпретации произведений художественной литературы и литературной 

критики; 



12) 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.); 

13) 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; умение 

применять их в речевой практике; умение анализировать языковые явления и 

факты, допускающие неоднозначную интерпретацию, и выявлять их 

смыслообразующую роль; 

14) сформированность представлений о стилях художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об 

индивидуальном авторском стиле; 

15) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также 

сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учётом норм русского литературного языка; 

16) владение умениями учебной проектно-исследовательской 

деятельности историко- и теоретико-литературного характера, в том числе 

создания медиапроектов; различными приёмами цитирования и 

редактирования собственных и чужих текстов; 

17) сформированность представлений об основных направлениях 

литературной критики, о современных подходах к анализу художественного 

текста в литературоведении; умение создавать собственные литературно-

критические произведения на основе прочитанных художественных текстов;  

18) умение самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, 

структурирование, презентация информации), оптимально использовать 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века 

1.1 

А. Н. Островский. Драма «Гроза». Пьесы 

«Бесприданница», «Свои люди — 

сочтёмся» Статьи H. А. Добролюбова 

«Луч света в тёмном царстве», Д. И. 

Писарева «Мотивы русской драмы», А. А. 

Григорьева «После «Грозы» 

Островского» 

 9   0   3  

ФГИС Моя школа – 

федеральная 

государственная 

образовательная 

система – 

https://myschool.edu.ru/ 

Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

1.2 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 

Романы и очерки «Обыкновенная 

история», очерки из книги «Фрегат 

”Паллада“» Статьи H. А. Добролюбова 

«Что такое обломовщина?», 

А.В.Дружинина "«Обломов». Роман И. А. 

Гончарова" 

 10   0   3  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов – 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) – 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/


1.3 

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Повести и романы «Дворянское гнездо» 

Статья «Гамлет и Дон Кихот» Статьи Д. 

И. Писарева «Базаров» и др. 

 14   0   3  

Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) – 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов – 

http://school-

collection.edu.ru/ 

1.4 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Умом Россию не понять…», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам 

не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас — и всё былое...»), 

«Певучесть есть в морских волнах…», 

«День и ночь» 

 7   0   1  

ФГИС Моя школа – 

федеральная 

государственная 

образовательная 

система – 

https://myschool.edu.ru/ 

Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) – 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/


1.5 

Н. А. Некрасов. Стихотворения «Тройка», 

«Я не люблю иронии твоей...», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Блажен 

незлобивый поэт…», «Памяти 

Добролюбова», «Пророк» Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо» 

 8   0   2  

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) – 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов – 

http://school-

collection.edu.ru/ 

1.6 

А. А. Фет. Стихотворения «Одним 

толчком согнать ладью живую…», «Ещё 

майская ночь», «Вечер», «Шёпот, робкое 

дыханье…», «Я тебе ничего не скажу…" 

 7   2   1  

ФГИС Моя школа – 

федеральная 

государственная 

образовательная 

система – 

https://myschool.edu.ru/ 

Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) – 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

1.7 

А. К. Толстой. Стихотворения «Средь 

шумного бала, случайно…», 

«Колокольчики мои…», «Меня, во мраке 

и в пыли…», «Двух станов не боец, но 

 2   0   0  

Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

http://srtv.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


только гость случайный…» 

1.8 

Н. Г. Чернышевский. Роман «Что 

делать?» (главы по выбору). Статьи 

«Детство и отрочество. Сочинение графа 

Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа 

Л. Н. Толстого», «Русский человек на 

rendez-vous. Размышления по прочтении 

повести г. Тургенева ”Ася“» 

 3   0   0  

ФГИС Моя школа – 

федеральная 

государственная 

образовательная 

система – 

https://myschool.edu.ru/ 

1.9 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника 

«История одного города» главы «О 

корени происхождения глуповцев», 

«Опись градоначальникам», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния» Сказки (не 

менее трёх по выбору). Например, 

«Пропала совесть», «Медведь на 

воеводстве», «Карась-идеалист», 

«Коняга» и др. 

 7   0   2  

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) – 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов – 

http://school-

collection.edu.ru/ 

1.10 
Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление 

и наказание». Повести и романы «Идиот» 
 18   0   3  

ФГИС Моя школа – 

федеральная 

государственная 

образовательная 

система – 

https://myschool.edu.ru/ 

Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

Федеральный центр 

https://myschool.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) – 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

1.11 

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир». Рассказы, повести и романы 

рассказы из цикла «Севастопольские 

рассказы» Статьи Н. Н. Страхова 

«Сочинения гр. Л. Н. Толстого» и др. 

 20   0   3  

ФГИС Моя школа – 

федеральная 

государственная 

образовательная 

система – 

https://myschool.edu.ru/ 

Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) – 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

1.12 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести 

«Очарованный странник», «Тупейный 

художник», «Леди Макбет Мценского 

уезда» 

 3   2   1  

Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

1.13 

А. П. Чехов. Рассказы «Студент», 

«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Душечка» Комедия «Вишнёвый сад». 

Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три 

сестры» (одно произведение по выбору) 

 16   0   3  

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) – 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых 

http://srtv.fcior.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/


образовательных 

ресурсов – 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Итого по разделу  124   

Раздел 2. Литература народов России 

2.1 

Стихотворения и поэмы Г. 

Тукая(«Национальное чувство», «Родной 

земле», «Пушкину», «После разлуки», 

«Буран», «Самому себе», «Слава»), , 

стихотворения и поэма «Фатима» К. 

Хетагурова 

 1   0   0   

Итого по разделу  1   

Раздел 3. Зарубежная литература 

3.1 

Зарубежная проза второй половины XIX 

века. Ч. Диккенс «Большие надежды»; Г. 

Флобер «Госпожа Бовари» 

 2   0   2   

3.2 

Зарубежная поэзия второй половины XIX 

века. Стихотворения А. Рембо («Пьяный 

корабль», «Офелия», «Ощущение»); Ш. 

Бодлера (сборник «Цветы зла»: 

«Вступление», «Предрассветные 

сумерки», «Гимн красоте»); П. Верлена 

(«Поэтическое искусство», «Сплин», 

«Осенняя песня») 

 1   0   0  

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) – 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

3.3 
Зарубежная драматургия второй 

половины XIX века. произведения Г. 
 1   0   0   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/


Ибсена «Кукольный дом», «Пер Гюнт» 

Итого по разделу  4   

Развитие речи  15    15   

Уроки внеклассного чтения  2    2   

Итоговые контрольные работы  4   2    

Подготовка и защита проектов  8    8   

Резервные уроки  12    12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   6   64   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (два 

произведения по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся», 

«Поединок» и др. 

 4     

1.2 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (два 

произведения по выбору). Например, 

«Иуда Искариот», «Большой шлем», 

«Рассказ о семи повешенных» и др. 

 3     

1.3 

М. Горький. Рассказы и роман (два 

произведения по выбору). Например, 

«Старуха Изергиль», «Макар Чудра», 

«Коновалов», «Фома Гордеев» и др. Пьеса 

«На дне» 

 6     

1.4 

Стихотворения поэтов Серебряного века 

(не менее трёх стихотворений двух поэтов 

по выбору). Например, стихотворения И. 

Ф. Анненского, К. Д. Бальмонта, А. 

Белого, В. Я. Брюсова, М. А. Волошина, 

И. Северянина, В. С. Соловьёва, Ф. К. 

Сологуба, В. В. Хлебникова и др. 

 3     

Итого по разделу  16   



Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 

И. А. Бунин. Стихотворения (не менее 

двух по выбору). Например, «Алёнушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и 

трава, и колосья…», «У птицы есть 

гнездо, у зверя есть нора…» и др. 

Рассказы (три по выбору). Например, 

«Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-

Франциско», «Тёмные аллеи», «Лёгкое 

дыхание», «Солнечный удар» и др. Книга 

очерков «Окаянные дни» (фрагменты) 

 6     

2.2 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее пяти 

по выбору). Например, «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «Река раскинулась. Течёт, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...», «О, 

весна, без конца и без краю…», «О, я хочу 

безумно жить…», «Девушка пела в 

церковном хоре…», «В ресторане», 

«Вхожу я в тёмные храмы...», «Я – 

Гамлет. Холодеет кровь…», «Фабрика», 

«Русь», «Когда вы стоите на моём 

пути…», «Она пришла с мороза…», 

«Рождённые в года глухие…», 

«Пушкинскому Дому», «Скифы» и др. 

Поэма «Двенадцать» 

 6     



2.3 

Н. С. Гумилёв. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Капитаны», 

«Пятистопные ямбы», «Слово», «Шестое 

чувство», «Андрей Рублёв» и др. 

 3     

2.4 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не 

менее пяти по выбору). Например, «А вы 

могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Скрипка и немножко 

нервно», «Дешёвая распродажа», «Левый 

марш», «Сергею Есенину», «Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку» и др. Поэмы 

«Облако в штанах», «Во весь голос. 

Первое вступление в поэму» 

 6     

2.5 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее 

пяти по выбору). Например, «Гой ты, 

Русь, моя родная!..», «Письмо матери», 

«Собаке Качалова», «Спит 

ковыль.Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Я последний поэт деревни…», 

«Русь Советская», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Клён ты мой 

опавший…», «Отговорила роща 

золотая…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «О красном вечере 

 6     



задумалась дорога…», «Запели тёсаные 

дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду 

долиной. На затылке кепи...», «До 

свиданья, друг мой, до свиданья!..» и др. 

Поэма «Чёрный человек» 

2.6 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не 

менее пяти по выбору). Например, 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не 

чуя страны…», «Notre Dame», «Айя-

София», «Невыразимая печаль…», 

«Золотистого мёда струя из бутылки 

текла…», «Я не слыхал рассказов 

Оссиана…», «Нет, никогда ничей я не 

был современник…», «Я к губам подношу 

эту зелень…» и др. 

 4     

2.7 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее 

пяти по выбору). Например, «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», 

«Идёшь, на меня похожий…», «Мне 

нравится, что вы больны не мной…», 

«Тоска по родине! Давно…», «Книги в 

красном переплёте», «Бабушке», «Стихи к 

Блоку» («Имя твоё — птица в руке…»), 

«Генералам двенадцатого года», «Уж 

сколько их упало в эту бездну…», 

«Расстояние: вёрсты, мили…», «Красною 

 5     



кистью…», «Семь холмов — как семь 

колоколов!..» (из цикла «Стихи о 

Москве») и др. Очерк «Мой Пушкин» 

2.8 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее 

пяти по выбору). Например, «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под 

тёмной вуалью…», «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…», «Мне голос был. 

Он звал утешно…», «Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля», 

«Сероглазый король», «Вечером», «Все 

мы бражники здесь, блудницы…», «Всё 

расхищено, предано, продано…», «Я 

научилась просто, мудро жить…», 

«Заплаканная осень, как вдова...», «Перед 

весной бывают дни такие...», «Мне ни к 

чему одические рати…», «Творчество», 

«Муза» («Когда я ночью жду её 

прихода…») и др. Поэма «Реквием» 

 6     

2.9 Е. И. Замятин. Роман «Мы»  3     

2.10 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась 

сталь» (избранные главы) 
 2     

2.11 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий 

Дон» 
 6     

2.12 

В. В. Набоков. Рассказы, повести, романы 

(одно произведение по выбору). 

Например, «Облако, озеро, башня», 

«Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита 

 2     



Лужина», «Дар» и др. 

2.13 

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору). Рассказы, повести, пьесы (одно 

произведение по выбору). Например, 

рассказы из книги «Записки юного 

врача», «Записки на манжетах», «Дни 

Турбиных», «Бег» и др. 

 7     

2.14 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (два 

произведения по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение», «Река 

Потудань», «Сокровенный человек» и др. 

 4     

2.15 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, «Вся 

суть в одномединственном завете…», 

«Памяти матери» («В краю, куда их 

вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой 

моей вины…», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем», «В тот день, 

когда окончилась война…», «Я убит подо 

Ржевом», «Памяти Гагарина» и др. Поэма 

«По праву памяти» 

 4     

2.16 

Проза о Великой Отечественной войне 

(по одному произведению не менее чем 

трёх писателей по выбору). Например, В. 

П. Астафьев. «Пастух и пастушка», 

«Звездопад»; Ю. В. Бондарев.«Горячий 

снег»; В. В. Быков.«Обелиск», 

 5     



«Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. 

Васильев. «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра была 

война», «Летят мои кони»; К. Д. 

Воробьёв. «Убиты под Москвой», «Это 

мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев. 

«Сашка»; В. П. Некрасов. «В окопах 

Сталинграда»; Е. И. Носов. «Красное 

вино победы», «Шопен, соната номер 

два», С.С. Смирнов «Брестская крепость» 

и др. 

2.17 
В.О. Богомолов. «В августе сорок 

четвёртого» 
 1     

2.18 А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия»  2     

2.19 

Поэзия о Великой Отечественной войне. 

Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем трёх поэтов 

по выбору). Например, Ю. В. Друниной, 

М. В. Исаковского, Ю. Д.Левитанского, 

С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. 

Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

 3     

2.20 

Драматургия о Великой Отечественной 

войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В. С. Розов. «Вечно 

живые», К. М. Симонов. «Русские люди» 

и др. 

 1     

2.21 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее 

пяти по выбору). Например, «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», 

 6     



«Определение поэзии», «Во всём мне 

хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить 

иных — тяжёлый крест...», «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», «Единственные 

дни», «О, знал бы я, что так бывает…», 

«Никого не будет в доме...», «Август» и 

др. Роман «Доктор Живаго» (избранные 

главы) 

2.22 

А. В. Вампилов. Пьесы (не менее одной 

по выбору). Например, «Старший сын», 

«Утиная охота» и др. 

 3     

2.23 

А. И. Солженицын. Произведения «Один 

день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, 

например, глава «Поэзия под плитой, 

правда под камнем»), произведения из 

цикла «Крохотки» (не менее двух) 

 4     

2.24 

В. М. Шукшин. Рассказы и повести (не 

менее четырёх произведений по выбору). 

Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий 

мужик», «Сапожки», «Забуксовал», «Дядя 

Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», 

«Калина красная» и др. 

 4     

2.25 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не 

менее одного произведения по выбору). 

Например, «Прощание с Матёрой», 

«Живи и помни», «Женский разговор» и 

 3     



др. 

2.26 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Звезда 

полей», «Тихая моя родина!..», «В 

горнице моей светло…», «Привет, 

Россия…», «Родная деревня», «В осеннем 

лесу», «В минуты музыки печальной…», 

«Видения на холме», «Ночь на родине», 

«Утро» и др. 

 3     

2.27 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее 

пяти по выбору). Например, «Осенний 

крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» 

(«Ни страны, ни погоста…»), «На 

столетие Анны Ахматовой», 

«Рождественский романс», «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку…», «И 

вечный бой…», «Я памятник себе воздвиг 

иной…», «Мои слова, я думаю, умрут…», 

«Ниоткуда с любовью, надцатого 

мартобря…», «Воротишься на родину. Ну 

что ж…», «Postscriptum» «На смерть 

Жукова» и др. 

 4     

2.28 

В. С. Высоцкий. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Песня о 

Земле», «Он не вернулся из боя», «Мы 

вращаем Землю», «Я не люблю», 

«Братские могилы», «Песня о друге», 

«Лирическая», «Охота на волков», «Песня 

о звёздах» и др. 

 3     



Итого по разделу  112   

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века 

3.1 

Проза второй половины XX — начала 

XXI века. Рассказы, повести, романы (по 

одному произведению не менее чем 

четырёх прозаиков по выбору).Например, 

Ф. А. Абрамов («Братья и сёстры» 

(фрагменты из романа), повесть 

«Пелагея» и др.), Ч. Т. Айтматов (повести 

«Пегий пёс, бегущий краем моря», 

«Белый пароход» и др.), В. П. Астафьев 

(повествование в рассказах «Царь-рыба» 

и др.), В. И. Белов (рассказы «На родине», 

«За тремя волоками», «Бобришный угор» 

и др.), А. Г. Битов (цикл рассказов 

«Аптекарский остров», повесть «Жизнь в 

ветреную погоду» и др.), А. Н. Варламов 

(повести «Гора», «Рождение» и др.), Г. Н. 

Владимов («Верный Руслан»), В. С. 

Гроссман (роман «Жизнь и судьба» 

(фрагменты), С. Д. Довлатов (повесть 

«Заповедник» и др.), Ф. А. Искандер 

(роман в рассказах «Сандро из Чегема» 

(фрагменты), философская сказка 

«Кролики и удавы» и др.), Ю. П. Казаков 

(рассказы «Северный дневник», 

«Поморка», «Во сне ты горько плакал» и 

др.), В. С. Маканин (рассказ «Кавказский 

пленный»), В. О. Пелевин (повесть «Омон 

 5     



Ра», роман «Жизнь насекомых» и др.), 

Захар Прилепин (рассказ «Белый 

квадрат», и др.), В. А. Солоухин (повесть 

«Капля росы», произведения из цикла 

«Камешки на ладони»), А.Н. и Б. Н. 

Стругацкие (повести «Пикник на 

обочине», «Понедельник начинается в 

субботу и др.), В. Ф. Тендряков (повесть 

«Ночь после выпуска», рассказы «Хлеб 

для собаки», «Пара гнедых» и др.), Ю. В. 

Трифонов (повести «Отблеск костра», 

«Обмен», «Другая жизнь», «Дом на 

набережной» и др.), В. Т. Шаламов 

(«Колымские рассказы», например, 

«Одиночный замер», «Инжектор», «За 

письмом», «На представку», «Посылка» и 

др.) и др. 

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

4.1 

Поэзия второй половины XX — начала 

XXI века. Стихотворения и поэмы (по 

одному произведению не менее чем 

четырёх поэтов по выбору). Например, Б. 

А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, Е. 

А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. 

Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. 

Кушнера, Л. Н. Мартынова, О. А. 

Николаевой, Б. Ш. Окуджавы, Д. А. 

Пригова, Р. И. Рождественского, О. А. 

 4     



Седаковой, В. Н. Соколова, А. А. 

Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

5.1 

Драматургия второй половины ХХ — 

начала XXI века. Пьесы (не менее одного 

произведения двух драматургов по 

выбору). Например, А. Н. Арбузов. 

«Иркутская история», «Жестокие игры», 

К. В. Драгунская. «Рыжая пьеса», А. М. 

Володин.«Пять вечеров», «Моя старшая 

сестра», В. С. Розов. «Гнездо глухаря», М. 

М. Рощин. «Валентин и Валентина», 

«Спешите делать добро» и др. 

 4     

Итого по разделу  4   

Раздел 6. Литература народов России 

6.1 

Рассказы, повести, стихотворения (не 

менее двух произведений по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель 

огня», роман «Сон в начале тумана», 

повести Ю.Н.Шесталова «Синий ветер 

каслания», «Когда качало меня солнце» и 

др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, 

М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, 

К. Кулиева и др. 

 3     

Итого по разделу  3   

Раздел 7. Зарубежная литература 



7.1 

Зарубежная проза XX века (не менее двух 

произведений по выбору). Например, 

произведения Г. Бёлля «Глазами клоуна», 

Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», 

У. Голдинга «Повелитель мух», А. Камю 

«Посторонний», Ф. Кафки 

«Превращение», Г. Г. Маркеса «Сто лет 

одиночества», У. С. Моэма «Театр», Д. 

Оруэлла «1984», Э. М. Ремарка «На 

западном фронте без перемен», «Три 

товарища», Дж. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи», У. Старка «Пусть 

танцуют белые медведи», Г. Уэллса 

«Машина времени», О. Хаксли «О 

дивный новый мир», Э. Хемингуэя 

«Старик и море», «Прощай, оружие», А. 

Франк «Дневник Анны Франк», У. Эко 

«Имя Розы» и др. 

 2     

7.2 

Зарубежная поэзия XX века (не менее 

трёх стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения 

Г.Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, P. M. 

Рильке, Т. С. Элиота и др. 

 2     

7.3 

Зарубежная драматургия XX века (не 

менее одного произ- ведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша 

Кураж и её дети», Ф. Дюрренмата «Визит 

старой дамы», Э.Ионеско «Носорог», М. 

Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли 

 2     



«Визит инспектора», О. Уайльда 

«Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай 

"Желание"», Б. Шоу «Пигмалион» и др. 

Итого по разделу  6   

Развитие речи  8     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  2   2    

Подготовка и защита проектов  6     

Резервные уроки  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   2   0   





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Введение в курс литературы второй 

половины ХIX века. А. Н. Островский. 

Страницы жизни и творчества 

 1     

Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

2 
Тематика и проблематика, особенности 

сюжета и конфликта в драме "Гроза" 
 1      

3 
Катерина в системе персонажей пьесы 

"Гроза" 
 1     

ФГИС Моя школа – 

федеральная 

государственная 

образовательная 

система – 

https://myschool.edu.ru/ 

4 Город Калинов и его обитатели  1      

5 
Смысл названия драмы "Гроза", ее 

жанровое своеобразие 
 1     

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

– 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

6 Драма «Гроза» в русской критике  1      

7 
Тематика и проблематика пьесы 

А.Н.Островского "Бесприданница", 
 1      

https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/


"Свои люди-сочтёмся" 

8 
Главные герои пьесы "Бесприданница", 

"Свои люди-сочтёмся" 
 1      

9 
Драматическое новаторство 

А.Н.Островского 
 1     

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов – 

http://school-

collection.edu.ru/ 

10 

Подготовка и защита проектов. Пьесы 

А.Н. Островского на сцене 

современного театра 

 1    1    

11 
Подготовка к сочинению по пьесе 

А.Н.Островского «Гроза» 
 1    1    

12 
Развитие речи. Сочинение по пьесе 

А.Н.Островского «Гроза» 
 1    1    

13 
Основные этапы жизни и творчества 

И.А.Гончарова 
 1     

 Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

14 
История создания романа "Обломов". 

Особенности композиции 
 1      

15 
Образ главного героя в романе 

"Обломов" 
 1      

16 Обломов и Штольц  1     

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов – 

http://school-

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


collection.edu.ru/ 

17 
Женские образы в романе "Обломов" и 

их роль в развитии сюжета 
 1      

18 
Социально-философский смысл романа 

"Обломов" 
 1      

19 
Русская критика о романе "Обломов". 

Понятие «обломовщина» 
 1      

20 
Проблематика романа И.А.Гончарова 

"Обыкновенная история" 
 1      

21 
Система образов в романе 

"Обыкновенная история" 
 1     

ФГИС Моя школа – 

федеральная 

государственная 

образовательная 

система – 

https://myschool.edu.ru/ 

22 
Документальное и художественное в 

очерках из книги "Фрегат "Паллада" 
 1      

23 

Продготовка и защита проектов. Роман 

"Обломов" в различных видах 

искусства 

 1    1    

24 
Подготовка к сочинению по роману 

И.А.Гончарова «Обломов» 
 1    1    

25 
Развитие речи. Сочинение по роману 

И.А.Гончарова «Обломов» 
 1    1    

26 

Основные этапы жизни и творчества 

И.С.Тургенева. Творческая история 

создания романа «Отцы и дети» 

 1     

. Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


27 
Русское общество в романе "Отцы и 

дети" 
 1      

28 
Сюжет и проблематика романа «Отцы и 

дети» 
 1      

29 

Своеобразие конфликта и основные 

стадии его развития в романе "Отцы и 

дети" 

 1      

30 
"Отцы" в романе: братья Кирсановы, 

родители Базарова 
 1     

ФГИС Моя школа – 

федеральная 

государственная 

образовательная 

система – 

https://myschool.edu.ru/ 

31 
Анализ сцен споров Евгения Базарова и 

Павла Петровича Кирсанова 
 1      

32 Евгений Базаров и Аркадий Кирсанов  1      

33 
Женские образы в романе "Отцы и 

дети" 
 1     

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

– 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

34 

Полемика вокруг романа: образ 

Базарова в русской критике. Статьи 

Д.И.Писарева «Базаров» ,М. Антонович 

«Асмодей нашего времени». 

 1      

35 

Идейно-художественное содержание 

романа И.С.Тургенева "Дворянское 

гнездо" 

 1     

ФГИС Моя школа – 

федеральная 

государственная 

https://myschool.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/


образовательная 

система – 

https://myschool.edu.ru/ 

36 
Система образов романа "Дворянское 

гнзедо". "Тургеневская девушка" 
 1      

37 
Смысл названия романа "Дворянское 

гнездо" 
 1      

38 
Поэтика романов И.С. Тургенева, 

своеобразие жанра 
 1     

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов – 

http://school-

collection.edu.ru/ 

39 
Статья "Гамлет и Дон Кихот": герой в 

контексте мировой литературы 
 1      

40 

Подготовка и защита учебных 

проектов. Интерпретация романа 

"Отцы и дети" в различных видах 

искусств 

 1    1    

41 
Подготовка к сочинению по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и дети» 
 1    1    

42 
Развитие речи. Сочинение по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и дети» 
 1    1    

43 Ф.И.Тютчев - поэт-философ  1      

44 
Основные этапы жизни и творчества 

Ф.И.Тютчева 
 1     

Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


45 
Человек, история, природа в лирике 

Ф.И.Тютчева 
 1      

46 Тема Родины в поэзии Ф.И. Тютчева  1     

ФГИС Моя школа – 

федеральная 

государственная 

образовательная 

система – 

https://myschool.edu.ru/ 

47 Любовная лирика Ф.И.Тютчева  1      

48 
Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева 
 1      

49 
Поэзия Тютчева и литературная 

традиция 
 1     

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

– 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

50 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения Ф.И.Тютчева 
 1    1   

Поле для 

свободного ввода1 

51 

Основные этапы жизни и творчества 

Н.А.Некрасова. О народных истоках 

мироощущения поэта 

 1     

 Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

52 
Гражданская поэзия Н.А. Некрасова и 

лирика чувств 
 1      

53 
Анализ лирического произведения 

Н.А.Некрасова 
 1      

54 
История создания поэмы 

Н.А.Некрасова "Кому на Руси жить 
 1     

ФГИС Моя школа – 

федеральная 

https://myschool.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


хорошо". Жанр, фольклорная основа 

произведения 

государственная 

образовательная 

система – 

https://myschool.edu.ru/ 

55 

Сюжет поэмы "Кому на Руси жить 

хорошо": путешествие как прием 

организации повествования. Авторские 

отступления 

 1      

56 

Многообразие народных типов в 

галерее персонажей «Кому на Руси 

жить хорошо» 

 1     

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

– 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

57 
Образ Матрены Тимофеевны, смысл 

“бабьей притчи” 
 1      

58 
Проблемы счастья и смысла жизни в 

поэме "Кому на Руси жить хорошо" 
 1      

59 

Развитие речи. Сочинение по поэме 

Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить 

хорошо" 

 1    1    

60 
Сочинение по поэме Н.А. Некрасова 

"Кому на Руси жить хорошо" 
 1    1    

61 
Основные этапы жизни и творчества А. 

А.Фета. Теория «чистого искусства» 
 1     

Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

62 
Человек и природа в лирике поэта А. 

А.Фета 
 1     

Поле для 

свободного ввода1 

https://myschool.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


63 “Вечные” темы в лирике А.А. Фета  1      

64 
Философская проблематика лирики А. 

А.Фета 
 1      

65 Психологизм лирики А.А. Фета  1     

ФГИС Моя школа – 

федеральная 

государственная 

образовательная 

система – 

https://myschool.edu.ru/ 

66 
Особенности поэтического языка А. 

А.Фета 
 1     

Поле для 

свободного ввода1 

67 
Поэзия А. А.Фета и литературная 

традиция 
 1     

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

– 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

68 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения А.А. Фета 
 1    1    

69 
Подготовка к контрольному сочинению 

по поэзии второй половины XIX века 
 1   1     

70 
Контрольное сочинение по поэзии 

второй половины XIX века 
 1   1     

71 
Основные темы, мотивы и образы 

поэзии А.К. Толстого 
 1     

 Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

72 
Взгляд на русскую историю в 

произведениях А.К. Толстого 
 1      

https://myschool.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


73 

История создания романа "Что 

делать?". Эстетическая теория 

Н.Г.Чернышевского 

 1      

74 

Идеологические, этические и 

эстетические проблемы в романе "Что 

делать?" 

 1     

ФГИС Моя школа – 

федеральная 

государственная 

образовательная 

система – 

https://myschool.edu.ru/ 

75 

Публицистика писателя: статьи 

«Детство и отрочество. Сочинение 

графа Л. Н. Толстого. Военные 

рассказы графа Л. Н. Толстого», 

«Русский человек на rendez-vous. 

Размышления по прочтении повести г. 

Тургенева ”Ася“» 

 1      

76 

Основные этапы жизни и творчества 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. Мастер 

сатиры 

 1     

Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

77 

«История одного города» как 

сатирическое произведение. Глава «О 

корени происхождения глуповцев» 

 1      

78 

Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». 

«Опись градоначальникам», 

«Органчик», «Подтверждение 

покаяния» и др. 

 1      

79 Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева  1     ФГИС Моя школа – 

https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


федеральная 

государственная 

образовательная 

система – 

https://myschool.edu.ru/ 

80 
Тема народа и власти. Смысл финала 

"Истории одного города" 
 1      

81 

Художественный мир М.Е. Салтыкова-

Щедрина: приемы сатирического 

изображения 

 1     

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

– 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

82 
Политическая сатира сказок 

М.Е.Салтыкова-Щедрина 
 1      

83 
Подготовка к презентации пректов по 

литературе второй половины XIX века 
 1    1    

84 
Презентация проектов по литературе 

второй половины XIX века 
 1    1    

85 
Основные этапы жизни и творчества 

Ф.М.Достоевского 
 1     

 Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

86 

История создания романа 

«Преступление и наказание». Жанровая 

и композиционная особенности 

 1      

87 
Основные сюжетные линии романа 

«Преступление и наказание» 
 1      

88 Преступление Раскольникова. Идея о  1     Единая коллекция 

https://myschool.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


праве сильной личности цифровых 

образовательных 

ресурсов – 

http://school-

collection.edu.ru/ 

89 
Раскольников в системе образов. 

Раскольников и его «двойники» 
 1      

90 
Униженные и оскорбленные в романе 

«Преступление и наказание» 
 1      

91 
Образ Петербурга в романе 

«Преступление и наказание» 
 1      

92 

Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала в 

романе 

 1     

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

– 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

93 
Библейские мотивы и образы в романе 

«Преступление и наказание» 
 1      

94 

Роль внутренних монологов и снов 

героев романа «Преступление и 

наказание» 

 1      

95 

Портрет, пейзаж, интерьер и их 

художественная функция в романе 

«Преступление и наказание» 

 1      

96 
Роль эпилога. Смысл названия романа 

«Преступление и наказание» 
 1     

ФГИС Моя школа – 

федеральная 

государственная 

образовательная 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/


система – 

https://myschool.edu.ru/ 

97 
«Преступление и наказание» как 

философский роман 
 1      

98 

Развитие речи. Письменный ответ на 

проблемный вопрос : "Можно ли 

иногда нарушать нравственные правила 

для достижения общего счастья?" 

 1    1    

99 Проблематика романа "Идиот"  1      

100 
Проблема нравственного выбора в 

романе "Идиот" 
 1     

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов – 

http://school-

collection.edu.ru/ 

101 Психологизм прозы Ф.М. Достоевского  1      

102 
Художественные открытия Ф.М. 

Достоевского 
 1      

103 
Историко-культурное значение 

романов Ф.М.Достоевского 
 1      

104 

Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по роману «Преступление и 

наказание» 

 1    1    

105 
Развитие речи. Сочинение по роману 

«Преступление и наказание» 
 1    1    

106 
Основные этапы жизни и творчества 

Л.Н.Толстого 
 1     

 Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://myschool.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


https://resh.edu.ru/ 

107 
На пути к "Войне и миру". Правда о 

войне в "Севастопольских рассказах" 
 1      

108 

История создания романа «Война и 

мир». Жанровые особенности 

произведения 

 1      

109 
Смысл названия романа «Война и мир». 

Историческая основа произведения 
 1     

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

– 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

110 
Нравственные устои и жизнь 

дворянства в романе «Война и мир» 
 1     

Поле для 

свободного ввода1 

111 
«Мысль семейная» в романе: Ростовы и 

Болконские 
 1     

ФГИС Моя школа – 

федеральная 

государственная 

образовательная 

система – 

https://myschool.edu.ru/ 

112 

Нравственно-философские взгляды 

Л.Н.Толстого, воплощенные в женских 

образах 

 1      

113 
Андрей Болконский: поиски смысла 

жизни 
 1     

Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

114 Духовные искания Пьера Безухова  1     
. Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

115 

Развитие речи. Письменный ответ на 

проблемный вопрос :" Что ценит 

Толстой в человеке? В чём видит 

подлинную красоту и счастье?" 

 1    1    

116 
Отечественная война 1812 года в 

романе «Война и мир» 
 1      

117 

Бородинское сражение как идейно-

композициионный центр романа 

«Война и мир» 

 1      

118 
Образы Кутузова и Наполеона в романе 

«Война и мир» 
 1     

Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

119 
«Мысль народная» в романе «Война и 

мир» 
 1      

120 

Картины партизанской войны в романе 

«Война и мир». Значение образа 

Тихона Щербатого 

 1      

121 
Русский солдат в изображении 

Толстого 
 1      

122 

Проблема национального характера в 

романе «Война и мир». Образы Тушина 

и Тимохина 

 1     

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов – 

http://school-

collection.edu.ru/ 

123 Философия истории в романе «Война и  1      

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


мир»: роль личности и стихийное 

начало 

124 
Москва и Петербург в романе «Война и 

мир» 
 1     

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

– 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

125 
Психологизм прозы Толстого: 

«диалектика души» 
 1      

126 

Значение творчества Л.Н.Толстого в 

отечественной и мировой культуре. 

Критика о Толстом 

 1      

127 
Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по роману Л.Н.Толстого 
 1    1    

128 
Развитие речи. Сочинение по роману 

Л.Н.Толстого "Война и мир" 
 1    1    

129 

Основные этапы жизни и творчества 

Н.С.Лескова. Художественный мир 

произведений писателя 

 1     

 Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

130 

Изображение этапов духовного пути 

личности. Тема праведничества в 

повести "Очарованный странник" 

 1      

131 

Загадка женской души. Символичность 

названия «Леди Макбет Мценского 

уезда» 

 1      

132 Развитие речи. Письменный ответ на  1    1    

http://srtv.fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


проблемный вопрос "Катерина 

Измайлова-кто она?" 

133 

Внеклассное чтение. Любимые 

страницы литературы второй половины 

XIX века» 

 1      

134 
Подготовка к контрольному сочинению 

по прозе второй половины XIX века 
 1   1     

135 
Контрольное сочинение по прозе 

второй половины XIX века 
 1   1     

136 

Основные этапы жизни и творчества 

А.П.Чехова. Новаторство прозы 

писателя 

 1     

 Российская 

электронная школа 

(РЭШ) – 

https://resh.edu.ru/ 

137 

Многообразие философско-

психологической проблематики в 

рассказах А.П. Чехова 

 1      

138 
Идейно-художественное своеобразие 

рассказа «Ионыч» 
 1      

139 

Поиски идеала и проблема 

ответственности человека за свою 

судьбу: трилогия «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви» 

 1     

ФГИС Моя школа – 

федеральная 

государственная 

образовательная 

система – 

https://myschool.edu.ru/ 

140 

Тема любви в чеховской прозе: 

рассказы «Дама с собачкой», 

«Душечка» 

 1      

141 Художественное своеобразие прозы  1     Единая коллекция 

https://resh.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


А.П. Чехова цифровых 

образовательных 

ресурсов – 

http://school-

collection.edu.ru/ 

142 

Развитие речи. Письменный ответ на 

проблемный вопрос :"Как вы 

понимаете выражение "футлярность 

существования"? 

 1    1    

143 
История создания, жанровые 

особенности комедии «Вишневый сад» 
 1      

144 

Проблематика пьесы «Вишневый сад». 

Особенности кофликта и системы 

образов. Разрушение «дворянского 

гнезда» 

 1      

145 
Раневская и Гаев как герои уходящего в 

прошлое усадебного быта 
 1      

146 

Настоящее и будущее в комедии 

«Вишневый сад»: образы Лопахина, 

Пети и Ани 

 1      

147 
Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс) в 

комедии «Вишневый сад» 
 1      

148 
Смысл названия пьесы «Вишневый 

сад», ее символика 
 1     

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

– 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

149 Проблема цели и смысла жизни в  1      

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/


чеховских пьесах "Чайка" 

150 
Своеобразие героев в драматургии А.П. 

Чехова «Чайка» 
 1      

151 
Художественное мастерство, 

новаторство Чехова-драматурга 
 1     

ФГИС Моя школа – 

федеральная 

государственная 

образовательная 

система – 

https://myschool.edu.ru/ 

152 

Значение творческого наследия Чехова 

для отечественной и мировой 

литературы и театра 

 1     

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов – 

http://school-

collection.edu.ru/ 

153 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по пьесе 

"Вишневый сад" 

 1    1    

154 

Подготовка и защита проектов по прозе 

и драматургии второй половины XIX 

века 

 1    1    

155 

Литература народов России. Страницы 

жизни поэта и особенности его лирики 

Г. Тукай и К. Хетагуров 

 1      

156 

Зарубежная проза второй половины 

XIX века. Жизнь и творчество писателя 

Ч.Диккенса История создания, сюжет и 

композиция произведения 

 1      

157 Зарубежная проза второй половины  1      

https://myschool.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


XIX века.Тематика, проблематика. 

Система образов 

158 
Художественное мастерство писателя 

Г. Флобера в романе «Госпожа Бовари» 
 1      

159 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос : «Что погубило жизнь Эммы 

Бовари?»; «Мог бы Абель быть другим 

человеком при других обстоятельствах? 

В чем значение его смерти»? 

 1    1    

160 

Зарубежная поэзия второй половины 

XIX века. Страницы жизни поэта А. 

Рембо, особенности его лирики 

 1      

161 

Зарубежная поэзия второй половины 

XIX века. Символические образы в 

стихотворениях, особенности 

поэтического языка на выбор Ш. 

Бодлера и П. Верлена 

 1     

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

– 

http://srtv.fcior.edu.ru/ 

162 

Зарубежная драматургия второй 

половины XIX века. Жизнь и 

творчество драматурга Г.Гауптмана, 

история создания, сюжет и конфликт в 

произведении 

 1      

163 

Г. Ибсен «Кукольный дом», "Пер 

Гюнт". Проблематика пьесы. Система 

образов. Новаторство драматурга 

 1     

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов – 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://srtv.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


164 

Повторение. Сквозные образы и 

мотивы в литературе второй половины 

XIX века 

 1      

165 
Обобщение пройденного материала по 

литературе второй половины XIX века 
 1      

166 
Внеклассное чтение "В мире 

современной литературы" 
 1      

167 

Подготовка к презентации проекта по 

зарубежной литературе второй 

половины ХIХ века 

 1    1    

168 

Презентация 

индивидуального/коллективного 

учебного проекта по зарубежной 

литературе 

 1    1    

169 Итоговая контрольная работа  1   1     

170 Итоговая контрольная работа  1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170   6   28   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Резервный урок. Литературный процесс и 

социально-политические особенности 

эпохи, культура, научно-технический 

прогресс 

 1      

2 

Основные этапы жизни и творчества 

А.И.Куприна. Повесть «Поединок». 

Сюжет, проблематика произведения 

 1      

3 

Повесть «Поединок». «Человековедение» 

А. И. Куприна. Художественное 

мастерство писателя. 

 1      

4 

Произведения А. И. Куприна о любви. 

Сюжет, нравственно-философский смысл 

произведения "Гранатовый браслет", 

"Олеся" 

 1      

5 

Система персонажей произведения 

"Гранатовый браслет", "Олеся". Роль 

деталей в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций 

 1      

6 

Основные этапы жизни и творчества 

Л.Н.Андреева. На перепутьях реализма и 

модернизма 

 1      

7 Тема рока в произведениях Л. Н.  1      



Андреева. Сюжет, проблематика 

рассказа. Трагическое мироощущение 

автора 

8 

Христианские образы и мотивы в 

произведениях Андреева. Своеобразие 

стиля, выразительность и 

экспрессивность художественной детали 

 1      

9 

Основные этапы жизни и творчества 

М.Горького. Романтический пафос и 

суровая правда ранних рассказов 

писателя. Протест героя-одиночки против 

«бескрылого» существования, «пустыря в 

душе» 

 1      

10 

Человек и история в творчестве М. 

Горького. Новый герой реалистической 

литературы - человек как творец истории 

 1      

11 

Социально-философская драма «На дне». 

История создания, смысл названия 

произведения 

 1      

12 
Тематика, проблематика, система образов 

драмы «На дне» 
 1      

13 
«Три правды» в пьесе «На дне» и их 

трагическое столкновение 
 1      

14 
Новаторство Горького- драматурга. 

Сценическая судьба пьесы «На дне» 
 1      

15 
Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству М.Горького 
 1      

16 Серебряный век русской  1      



литературы.Эстетические программы 

модернистских объединений. Символизм. 

Стихотворения поэтов-символистов 

17 

Акмеизм. Основные темы и мотивы 

лирики поэтов-акмеистов. 

Художественные особенности 

крестьянских поэтов 

 1      

18 

Футуризм. Основные темы и мотивы, 

композиция и язык произведений поэтов-

футуристов 

 1      

19 

Развитие речи. Анализ лирического 

произведения поэтов Серебряного века 

(по выбору) 

 1      

20 

Основные этапы жизни и творчества 

И.А.Бунина. Философская и 

психологическая насыщенность лирики 

 1      

21 
Тема любви в произведениях 

И.А.Бунина. Образ Родины 
 1      

22 
Социально-философская проблематика 

рассказов И.А.Бунина 
 1      

23 

Поэтика «остывших» усадеб и 

лирических воспоминаний в 

произведениях И.А.Бунина 

 1      

24 

Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие 

художественной манеры И.А. Бунина 

 1      

25 
Книга очерков «Окаянные дни» 

(фрагменты) как вершина публицистики 
 1      



И. А. Бунина 

26 

Основные этапы жизни и творчества 

А.А.Блока. Поэт и символизм. 

Разнообразие мотивов лирики. Образ 

Прекрасной Дамы в поэзии А.А.Блока 

 1      

27 
Образ «страшного мира» в лирике 

А.А.Блока. Тема Родины 
 1      

28 Особенности образного языка А.А.Блока  1      

29 

Поэт и революция. Поэма «Двенадцать»: 

история создания, многоплановость, 

сложность художественного мира поэмы 

 1      

30 
Герои поэмы «Двенадцать», сюжет, 

композиция, многозначность финала 
 1      

31 
Художественное своеобразие языка 

поэмы «Двенадцать» 
 1      

32 
Подготовка к презентации проекта по 

литературе начала ХХ века 
 1      

33 
Защита презентации проекта по 

литературе начала ХХ века 
 1      

34 

Основные этапы жизни и творчества 

Н.С.Гумилева. Герой-маска в ранней 

поэзии Н.С.Гумилева 

 1      

35 
«Экзотический колорит» лирического 

эпоса Н. С. Гумилева 
 1      

36 
Темы истории и судьбы, творчества и 

творца в лирике Н. С. Гумилева 
 1      

37 
Основные этапы жизни и творчества 

В.В.Маяковского. Новаторство поэтики 
 1      



Маяковского. Лирический герой ранних 

произведений поэта 

38 
Поэт и революция. Сатира в 

стихотворениях В.В. Маяковского 
 1      

39 
Своеобразие любовной лирики В.В. 

Маяковского 
 1      

40 
Художественный мир поэмы 

В.В.Маяковского «Облако в штанах» 
 1      

41 
Сюжетно-композиционная основа поэмы 

«Облако в штанах» 
 1      

42 

Диалог с потомками, лирическая 

исповедь поэта-гражданина в поэме «Во 

весь голос. Первое вступление в поэму» 

 1      

43 

Основные этапы жизни и творчества С.А. 

Есенина. Особенности лирики поэта и 

многообразие тематики стихотворений 

 1      

44 

Тема России и родного дома в лирике 

С.А.Есенина. Природа и человек в 

произведениях поэта 

 1      

45 
Своебразие любовной лирики 

С.А.Есенина 
 1      

46 
История создания поэмы "Черный 

человек". Тема и проблематика поэмы 
 1      

47 
Жанр и композиция поэмы "Черный 

человек" 
 1      

48 
Художественное своеобразие поэмы 

"Черный человек" 
 1      

49 Развитие речи. Подготовка к домашнему  1      



сочинению по лирике А.А.Блока, С.Н. 

Гумилева, В.В.Маяковского, С.А.Есенина 

50 

Страницы жизни и творчества 

О.Э.Мандельштама. Основные мотивы 

лирики поэта, философичность его 

поэзии 

 1      

51 
Исторические и литературные образы в 

поэзии О.Э.Мандельштама 
 1      

52 
Художественное своеобразие поэзии 

О.Э.Мандельштама 
 1      

53 

Символика цвета, ритмико-

интонационное многообразие лирики 

поэта О.Э.Мандельштама 

 1      

54 

Страницы жизни и творчества 

М.И.Цветаевой. Многообразие тематики 

и проблематики в лирике поэта 

 1      

55 

Уникальность поэтического голоса 

М.И.Цветаевой. Искренность 

лирического монолога-исповеди 

 1      

56 

Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Необычность образа 

лирического героя М.И.Цветаевой 

 1      

57 

Тема Родины в произведениях разных 

лет. Образно-стилистические черты 

поэзии М.И. Цветаевой 

 1      

58 
Очерк «Мой Пушкин» как 

автобиографическое эссе 
 1      

59 Основные этапы жизни и творчества  1      



А.А.Ахматовой. Многообразие таматики 

лирики. Любовь как всепоглощающее 

чувство в лирике поэта 

60 
Любовь как всепоглощающее чувство в 

лирике А.А.Ахматовой 
 1      

61 

Гражданский пафос лирики 

А.А.Ахматовой. Тема Родины и судьбы в 

творчестве поэта 

 1      

62 

История создания поэмы А.А.Ахматовой 

«Реквием». Трагедия народа и поэта. 

Смысл названия 

 1      

63 Библейские мотивы в поэме "Реквием"  1      

64 

Широта эпического обобщения в поэме 

"Реквием". Художественное своеобразие 

произведения 

 1      

65 
Развитие речи. Подготовка к сочинению 

на литературную тему 
 1      

66 
Контрольное сочинение на литературную 

тему 
 1   1     

67 

Жизнь и творчество Е. И. Замятина. 

История создания, сюжет и композиция 

антиутопии «Мы» 

 1      

68 

«Мы»: черты антиутопии как жанра. 

Язык и тип сознания граждан Единого 

Государства. 

 1      

69 

Герои ̆антиутопии и центральный 

конфликт романа «Мы». Философская 

проблематика романа, его образная 

 1      



система 

70 

Страницы жизни и творчества 

Н.Островского. История создания, 

идейно-художественное своеобразие 

романа «Как закалялась сталь» 

 1      

71 
Образ Павки Корчагина как символ 

мужества, героизма и силы духа 
 1      

72 

Основные этапы жизни и творчества 

М.А.Шолохова. История создания 

шолоховского эпоса. Особенности жанра 

 1      

73 

Система образов в романе-эпопее «Тихий 

Дон». Тема семьи. Нравственные 

ценности казачеества 

 1      

74 

Трагедия целого народа и судьба одного 

человека.Проблема гуманизма в романе-

эпопее «Тихий Дон» 

 1      

75 
Женские судьбы в романе-эпопее «Тихий 

Дон» 
 1      

76 
Развитие речи. Анализ эпизода романа-

эпопеи М.Шолохова «Тихий Дон» 
 1      

77 
Роль пейзажа в произведении «Тихий 

Дон». Особенности языка романа 
 1      

78 
Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. 

Шолохова 
 1      

79 

Жизненный и творческий путь В. В. 

Набокова. Тема утраченного рая, 

эмиграции, родины в творчестве писателя 

 1      

80 Сюжет произведения, конфликт, система  1      



образов одно произведение по выбору, 

например, «Облако, озеро, башня», 

«Весна в Фиальте», «Машенька», 

«Защита Лужина», «Дар» и др. 

81 

Основные этапы жизни и творчества 

М.М.Булгакова. Тематика, проблематика 

произведений М. А. Булгакова 

 1      

82 

История создания романа «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита» (один 

роман по выбору). Своеобразие жанра и 

композиции. Многомерность 

исторического пространства в романе 

 1      

83 

Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в романе «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита» 

 1      

84 
Тема любви и семьи в романе «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита» 
 1      

85 
Система персонажей в романе «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита». 
 1      

86 

Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм размышлений 

повествователя. Смысл финала романа 

«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» 

 1      

87 

Жизненная правда и символизм в 

произведениях М. А. Булгакова. (одно 

произведение по выбору). Например, 

рассказы из книги «Записки юного 

врача», «Записки на манжетах», «Дни 

Турбиных», «Бег» и др. 

 1      



88 

Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению на литературную тему по 

творчеству М. А. Булгакова 

 1      

89 

Картины жизни и творчества А.П. 

Платонова. Утопические идеи 

произведений писателя 

 1      

90 Особый тип платоновского героя  1      

91 
Высокий пафос и острая сатира 

произведений А.П.Платонова 
 1      

92 
Самобытность языка и стиля А.П. 

Платонова 
 1      

93 

Подготовка 

индивидуального/коллективного 

учебного проекта по прозе первой 

половины ХХ века 

 1      

94 

Презентация 

индивидуального/коллективного 

учебного проекта по прозе первой 

половины ХХ века 

 1      

95 

Страницы жизни и творчества 

А.Т.Твардовского. Тематика и 

пробематика произведений автора 

 1      

96 
Поэт и время. Основные мотивы лирики 

А.Т.Твардовского 
 1      

97 
Тема Великой Отечественной войны в 

творчестве А.Т.Твардовского 
 1      

98 
Поэма «По праву памяти». Тема памяти . 

Доверительность и исповедальность 
 1      



лирической интонации поэта 

99 
Тема Великой Отечественной войны в 

прозе (обзор). Человек на войне 
 1      

100 

Историческая правда художественных 

произведений о Великой Отечественной 

войне. Своеобразие «лейтенантской» 

прозы 

 1      

101 

Героизм и мужество защитников 

Отечества. Традиции реалистической 

прозы о войне в русской литературе 

 1      

102 

Человек в условиях духовно-

нравственного выбора в произведения о 

Великой отечественной войне 

 1      

103 

Патриотический и гуманистический 

пафос произведений о Великой 

Отечественной войне 

 1      

104 

Система образов в романе «Молодая 

гвардия». Героизм и мужество 

молодогвардейцев 

 1      

105 

Страницы жизни и творчества 

А.А.Фадеева. История созданя романа 

«Молодая гвардия». Жизненная правда и 

художественный вымысел 

 1      

106 

В.О.Богомолов "В августе сорок 

четвертого". Мужество и героизм 

защитников Родины 

 1      

107 
Тема Великой Отечественной войны в 

поэзии (обзор). Проблема исторической 
 1      



памяти в лирических произведениях о 

Великой Отечественной войне 

108 

Патриотический пафос поэзии о Великой 

Отечественной войне и ее 

художественное своеобразие 

 1      

109 

Поэтическое и философское осмысление 

трагических событий Великой 

Отечественной войны 

 1      

110 

Тема Великой Отечественной войны в 

драматургии. Художественное 

своеобразие и сценическое воплощение 

драматических произведений. Одно 

произведение по выбору, например, В. С. 

Розов. «Вечно живые», К. М. Симонов. 

«Русские люди» и др. 

 1      

111 

Внеклассное чтение. «Страницы, 

опаленные войной» по произведениям о 

Великой Отечественной войне 

 1      

112 

Контрольное сочинение по 

произведениям о Великой Отечественной 

войне 

 1   1     

113 

Основные этапы и жизни и творчества 

Б.Л.Пастернака. Тематика и 

проблематика лирики поэта 

 1      

114 
Тема поэта и поэзии в творчестве 

Б.Л.Пастернака 
 1      

115 
Любовная лирика в творчестве 

Б.Л.Пастернака 
 1      



116 
Тема человека и природы. Философская 

глубина лирики Б.Л.Пастернака 
 1      

117 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения Б.Л.Пастернака по выбору 
 1      

118 

Жанровое своеобразие романа "Доктор 

Живаго". Тематика и проблематика 

произведения 

 1      

119 
Нравственные искания главного героя 

романа "Доктор Живаго" 
 1      

120 

Основные этапы жизни и творчества А. 

В. Вампилова. Проблематика, основной 

конфликт и система образов в пьесе (не 

менее одной по выбору). 

Например,«Старший сын», «Утиная 

охота» и др. 

 1      

121 

Развитие художественных открытий 

психологической драматургии в пьесе 

А.В. Вампилова (не менее одной по 

выбору). Например,«Старший сын», 

«Утиная охота» и др. 

 1      

122 

Смысл финала пьесы (не менее одной по 

выбору). Например, «Старший сын», 

«Утиная охота» и др. 

 1      

123 

Основные этапы жизни и творчества 

А.И.Солженицына. Автобиографизм 

прозы писателя 

 1      

124 
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича». 
 1      



Творческая судьба произведения 

125 

Человек и история страны в контексте 

трагической эпохи в книге А. И. 

Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» 

 1      

126 
Тематика и проблематика произведений 

А. И. Солженицына из цикла "Крохотки" 
 1      

127 
Презентация проекта по литературе 

второй половины ХХ века 
 1      

128 

Страницы жизни и творчества 

В.М.Шукшина. Своеобразие прозы 

писателя 

 1      

129 
Тема города и деревни в рассказах 

В.М.Шукшина 
 1      

130 

Нравственные искания героев. 

Своеобразие «чудаковатых» персонажей 

В.М.Шукшина 

 1      

131 

Сочетание внешней занимательности и 

глубины психологического анализа в 

произведениях В.М.Шукшина 

 1      

132 

Страницы жизни и творчества В. 

Г.Распутина. Изображение 

патриархальной русской деревни 

 1      

133 
Тема памяти и преемственности 

поколений в творчестве В.Г.Распутина 
 1      

134 

Взаимосвязь нравственных и 

экологических проблем в произведениях 

В.Г.Распутина 

 1      

135 Страницы жизни и творчества  1      



Н.М.Рубцова. Тема Родины в лирике 

поэта 

136 

Философия покоя в лирике Н.М.Рубцова. 

Драматизм, трагедийность 

мироощущения поэта и его тяга к 

гармонии 

 1      

137 

Одухотворённая красота природы в 

лирике Н.М.Рубцова. Задушевность и 

музыкальность поэтического слова 

Н.М.Рубцова 

 1      

138 

Основные этапы жизни и творчества 

И.А.Бродского. Основные темы 

лирических произведений поэта 

 1      

139 
Тема памяти. Философские мотивы в 

лирике И.А.Бродского 
 1      

140 
Тема любви в лирике поэта 

И.А.Бродского 
 1      

141 
Своебразие поэтического мышления и 

языка И.А.Бродского 
 1      

142 
Развитие речи. Анализ лирического 

прозведения второй половины ХХ века 
 1      

143 

Личность и творческая судьба 

В.С.Высоцкого. Пафос нравственного 

противостояния, трагического стоицизма 

в лирике В. С. Высоцкого 

 1      

144 

Поэзия экстремальных ситуации ̆В. С. 

Высоцкого. Пространственные 

координаты лирики. Устоич̆ивые образы, 

 1      



система контрастов 

145 

Эволюция песенно-поэтического 

творчества В.С.Высоцкого от бытовых и 

сатирических произведении ̆к лирико-

философским размышлениям о законах 

бытия 

 1      

146 

Страницы жизни и творчества писателей 

второй половины ХХ - начала ХХI века. 

Проблематика произведений. 

"Деревенская проза" 

 1      

147 

Нравственные искания героев 

произведений писателей второй 

половины ХХ - начала ХХI века 

 1      

148 

Проблема утраты человеческого в 

человеке в прозе второй половины ХХ - 

начала ХХI века 

 1      

149 

Дом и семья как составляющие 

национального мира в прозе второй 

половины ХХ - начала ХХI века. Система 

персонажеи.̆ Своеобразие 

художественного пространства. Роль 

символики. 

 1      

150 

Разнообразие повествовательных форм в 

изображении писателями второй 

половины ХХ - начала ХХI века жизни 

современного общества 

 1      

151 

Страницы жизни и творчества поэта (Б. 

А. Ахмадулина, А. А. Вознесенский, Е. А. 

Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Т. Ю. 

 1      



Кибиров, Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер, 

Л. Н. Мартынов, О. А. Николаева, Б. Ш. 

Окуджава, Д. А. Пригов, 

Р.И.Рождественский, О. А. Седакова, 

В.Н.Соколов, А. А. Тарковский, О. Г. 

Чухонцев и др.) Тематика и 

проблематика лирики поэта 

152 
Публицистический характер лирики 

второй половины XX — начала XXI века 
 1      

153 

Мотив возвращения к истокам в поэзии 

второй половины XX — начала XXI века. 

Тревога за судьбы мира. Обращение к 

традициям русской поэзии XIX века 

 1      

154 
Художественные приемы и особенности 

поэтического языка поэта 
 1      

155 

Особенности драматургии второй 

половины ХХ - начала ХХI веков. 

Основные темы и проблемы 

 1      

156 

Развитие социально-психологическои ̆

драмы во второй половины ХХ - начала 

ХХI веков 

 1      

157 

Авангардные тенденции в драматургии 

второй половины ХХ - начала ХХI веков. 

Приемы гротеска, фантастики, сна, 

фантасмагорической реальности 

 1      

158 

Развитие художественных открытий 

психологической драматургии второй 

половины ХХ - начала ХХI веков в 

пьесах «новои ̆волны» 

 1      



159 

Литература народов России. Страницы 

жизни и творчества Ю.Рытхэу, 

Ю.Н.Шесталова и др. Художественное 

произведение в историко-культурном 

контексте 

 1      

160 

Тематика, проблематика произведения 

Ю. Рытхэу «Хранитель огня», роман 

«Сон в начале тумана», повести Ю. Н. 

Шесталова «Синий ветер каслания», 

«Когда качало меня солнце» и др. 

 1      

161 

Страницы жизни и творчества Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Лирический герой в современном мире 

 1      

162 

Разнообразие тем и проблем в 

зарубежной прозе ХХ века. Страницы 

жизни и творчества писателя. Творческая 

история произведения 

 1      

163 

Проблематика и сюжет произведений 

зарубежной прозы ХХ века. Специфика 

жанра и композиции. Система образов 

 1      

164 

Обзор европейской поэзии XX века. 

Основные направления. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора  

 1      

165 

Тематика, проблематика лирических 

произведений зарубежной поэзии XX 

века 

 1      

166 
Обзор зарубежной драматургии ХХ века 

(не менее одного произведения по 
 1      



выбору). Например, пьесы Б. Брехта 

«Мамаша Кураж и её дети», Ф. 

Дюрренмата «Визит старой дамы», Э. 

Ионеско «Носорог», М. Метерлинка 

«Синяя птица», Д. Пристли «Визит 

инспектора», О. Уайльда «Идеальный 

муж», Т. Уильямса «Трамвай 

«Желание»», Б. Шоу «Пигмалион» и др. 

167 

Сюжет пьесы на выбор - Б. Брехта 

«Мамаша Кураж и её дети», Ф. 

Дюрренмата «Визит старой дамы», Э. 

Ионеско «Носорог», М. Метерлинка 

«Синяя птица», Д. Пристли «Визит 

инспектора», О. Уайльда «Идеальный 

муж», Т. Уильямса «Трамвай 

"Желание"», Б. Шоу «Пигмалион» и др.. 

Своеобразие конфликта в пьесе. Система 

образов 

 1      

168 
Внеклассное чтение по зарубежной 

литературе ХХ в. 
 1      

169 
Презентация проекта по литературе 

второй половины ХХ - начала ХXI веков 
 1      

170 

Резервный урок. Обобщающий урок по 

литературе ХХ - начала XXI веков: "«По 

страницам любимых книг»" 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170   2   0   





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Литература (в 2 частях), 10 класс/ Коровин В.И., Вершинина Н.Л., 

Капитанова Л.А. и другие; под редакцией Коровина В.И., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

А.Н. Романова. Технологические карты уроков. 10 класс. В 2-х частях. М., 

«Просвещение», 2022 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

1. ФГИС Моя школа – федеральная государственная образовательная 

система – https://myschool.edu.ru/ 

 2. Российская электронная школа (РЭШ) – https://resh.edu.ru/ 

 3.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

– http://srtv.fcior.edu.ru/ 

 4.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-

collection.edu.ru/ 

 5.Учим стихи. Среднее общее образование. Литература, 10-11 класс. АО 



Издательство «Просвещение» (приобрести https://media.prosv.ru/stihi/, 

доступна пробная версия на 5 дней). 
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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 учётом 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 

углублённом 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 учётом 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 основного среднего 

образования на базовом уровне в учебном плане отводится 204 часа: в 10 

классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 103 часа (3 часа в неделю).  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

 

10 КЛАСС 

Литература второй половины XIX века 

А. Н. Островский. Драма «Гроза». 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и всё былое...») и др. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Одним толчком согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», 

«Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…» и др. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не 

менее двух глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения 

глуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение 

покаяния» и др. 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 

выбору). Например, «Очарованный странник», «Однодум» и др. 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», 

«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др. 

Комедия «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века 

Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое 

обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» и др. (не менее двух статей по 

выбору в соответствии с изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России  

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. 

Хетагурова и др. 



Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид 

Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и др. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера и др. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед вос ходом 

солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» и др. 

11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и др. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов» и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух 

стихотворений одного поэта по выбору). Например, стихотворения К. Д. 

Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва и др. 

Литература ХХ века 

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские 

яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река 

раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца 

и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др. 

Поэма «Двенадцать». 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах». 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 



зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» 

и др. 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др. 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый 

отрок бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми 

я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и 

др. 

Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один 

роман по выбору). 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и 

др. 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В 

краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», 

«Дробится рваный цоколь монумента...» и др. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не 

менее чем двух писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и 

пастушка»; Ю. В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», 

«Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра была война»; К. Д. Воробьёв «Убиты под 

Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов 

«В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, 

соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие.  

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого». 



Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. 

Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. 

Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно 

произведение по выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём 

мне хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», 

«Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», 

«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия 

под плитой, правда под камнем»). 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, 

«Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» 

и др. 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 

выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, 

Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны...» и др. 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» 

(«Ни страны, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», 

«Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и др.  

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, 

романы (по одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). 

Например, Ф. А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), 

повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий 

краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За 

тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный 

Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» 

(фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков 

(рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и 

др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин 

(рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник 

на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», 



«Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по 

одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. 

Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. 

Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. 

Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, А. А. Тарковского, О. 

Г. Чухонцева и др. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы 

(произведение одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов 

«Иркутская история»; А. В. Вампилов «Старший сын»; К. В. Драгунская 

«Рыжая пьеса» и др. 

Литература народов России  

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по 

выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. 

Шесталова «Синий ветер каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. 

Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три товарища»; Дж. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. 

Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и 

др. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. 

Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса 

«Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего 

образования по литературе достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей 

программы по литературе для среднего общего образования должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

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, демократических, семейных ценностей, в том числе 

в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в 

литературных произведениях; 



 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках 

школьного литературного образования, в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

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 

в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов России;  

 ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 

художественных произведениях;  

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах 

из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в 

литературном произведении, и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни, в 

соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на 

литературные произведения; 



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, в том числе литературы;  

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и устного 

народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при 

выполнении творческих работ по литературе; 

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, в том числе с 

адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в 

том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на 

основе знакомства с профессиональной деятельностью героев 

отдельных литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе 

литературного образования;  

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы, в том числе 

ориентируясь на поступки литературных героев;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к 

продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 



социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, представленных в художественной литературе;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества, с учётом 

осмысления опыта литературных героев;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

в том числе показанных в литературных произведениях; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в 

том числе представленной в произведениях русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России; 

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 с опорой на 

изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе, в том числе на литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы среднего общего образования, в том числе 

школьного литературного образования, у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей;  



 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию;  

 социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

заложенную в художественном произведении, рассматривать её 

всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, в том числе при изучении литературных произведений, 

направлений, фактов историко-литературного процесса;  

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при 

выполнении проектов по литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

опорой на собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на основе литературного материала, навыками 

разрешения проблем с опорой на художественные произведения; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 



решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

 овладение видами деятельности для получения нового знания по 

литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов;  

 формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами современного 

литературоведения;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях с учётом собственного 

читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу 

при изучении литературных явлений и процессов, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в 

том числе читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате 

чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения; 

3) работа с информацией:  

 владеть навыками получения литературной и другой информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, 

доклад, реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и 



целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой 

информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на 

уроке литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной 

и групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного 

произведения свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы на уроке и во внеурочной деятельности по 

литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету;  



 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности, включая изучение литературных 

произведений, и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении 

литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в 

художественной литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений 

с опорой на читательский опыт; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение; 

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, в том числе в вопросах литературы, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 



 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности, в том числе в процессе чтения художественной 

литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на 

литературные темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, 

используя знания по литературе.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 

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 

«Вишнёвый 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. Воробьёва, 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 своё отношение к ним в 

развёрнутых 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 учётом 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 учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в 

основной школе): 



конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, 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 

(объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ:  

10 КЛАСС 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с 

фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями 



культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая 

половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений литературной классики и собственного 

интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; 

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно 

интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 

произведений русской и зарубежной классической литературы, а также 

литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных текстов, выявлять связь литературных произведений второй 

половины XIX века со временем написания, с современностью и традицией; 

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки 

устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально 

откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 

читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 



теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в 

основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм; 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); «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 и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы 

различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной формах, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

13) умение 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 своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и 

письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 

произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом 

неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение 

к изученным в основной школе): 



конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и 

зарубежной литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной формах, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 



 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века 

1.1 А. Н. Островский. Драма «Гроза»  5   1  

Цифровой сервис 

«Домашние задания» - 

https://hw.lecta.ru/ 

1.2 И. А. Гончаров. Роман «Обломов»  5   1  

Цифровой сервис 

«Домашние задания» - 

https://hw.lecta.ru/ 

1.3 И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  7   1  

Российская электронная 

школа (РЭШ) – 

https://resh.edu.ru 

1.4 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я 

не люблю иронии твоей...», «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и 

Гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...») и др. Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо» 

 6   1  

Учим стихи. Среднее общее 

образование. Литература, 10-

11 класс. АО Издательство 

«Просвещение» (приобрести 

https://media.prosv.ru/stihi/, 

1.5 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Ещё майская 

ночь», «Вечер», «Это утро, радость 

эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», 

 3   

Учим стихи. Среднее общее 

образование. Литература, 10-

11 класс. АО Издательство 

«Просвещение» (приобрести 

https://media.prosv.ru/stihi/, 

https://hw.lecta.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/stihi/
https://media.prosv.ru/stihi/


«Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…» и др. 

1.6 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника 

«История одного города» (не менее двух 

глав по выбору). Например, главы «О 

корени происхождения глуповцев», 

«Опись градоначальникам», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния» и др. 

 3   

Цифровой сервис 

«Домашние задания» - 

https://hw.lecta.ru/ 

1.7 
Ф. М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 
 10   1  

Цифровой сервис 

«Домашние задания» - 

https://hw.lecta.ru/ 

1.8 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас 

— и всё былое...») и др. 

 4   

Учим стихи. Среднее общее 

образование. Литература, 10-

11 класс. АО Издательство 

«Просвещение» (приобрести 

https://media.prosv.ru/stihi/, 

1.9 
Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир» 
 15   1  

Российская электронная 

школа (РЭШ) – 

https://resh.edu.ru 

1.10 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не 

менее одного произведения по выбору). 

Например, «Очарованный странник», 

«Однодум» и др. 

 2   

Российская электронная 

школа (РЭШ) – 

https://resh.edu.ru 

1.11 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по 

выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» 

и др. Комедия «Вишнёвый сад» 

 9   1  

Российская электронная 

школа (РЭШ) – 

https://resh.edu.ru 

https://hw.lecta.ru/
https://hw.lecta.ru/
https://media.prosv.ru/stihi/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Итого по разделу  69   

Раздел 2. Литература народов России 

2.1 

Стихотворения (не менее одного по 

выбору). Например, Г.Тукая, К. 

Хетагурова и др. 

 1    

Итого по разделу  1   

Раздел 3. Зарубежная литература 

3.1 

Зарубежная проза второй половины XIX 

века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения 

Ч.Диккенса «Дэвид Копперфилд», 

«Большие надежды»; Г.Флобера «Мадам 

Бовари» и др. 

 2    

3.2 

Зарубежная поэзия второй половины XIX 

века (не менее двух стихотворений 

одного из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения А.Рембо, Ш.Бодлера и др. 

 1    

3.3 

Зарубежная драматургия второй 

половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, 

пьесы Г.Гауптмана «Перед восходом 

солнца»; Г.Ибсена «Кукольный дом» и 

др. 

 1    

Итого по разделу  4   

Развитие речи  10    

Уроки внеклассного чтения  2    



Итоговые контрольные работы  4    

Подготовка и защита проектов  4    

Резервные уроки  8    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   7   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

 2     

1.2 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Иуда Искариот», «Большой шлем» и др. 

 2     

1.3 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и др. Пьеса «На 

дне». 

 5     

1.4 

Стихотворения поэтов Серебряного века 

(не менее двух стихотворений одного 

поэта по выбору). Например, 

cтихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. 

Волошина, Н. С. Гумилёва и др. 

 2    

Учим стихи. Среднее 

общее образование. 

Литература, 10-11 

класс. АО Издательство 

«Просвещение» 

(приобрести 

https://media.prosv.ru/stihi/, 

Итого по разделу  11   

Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 
И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). 

Например, «Антоновские яблоки», 
 3     

https://media.prosv.ru/stihi/


«Чистый понедельник», «Господин из 

Сан-Франциско» и др. 

2.2 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «Река раскинулась. Течёт, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...», «О, 

весна, без конца и без краю…», «О, я хочу 

безумно жить…» и др. Поэма 

«Двенадцать». 

 4    

Учим стихи. Среднее 

общее образование. 

Литература, 10-11 

класс. АО Издательство 

«Просвещение» 

(приобрести 

https://media.prosv.ru/stihi/, 

2.3 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, «А вы 

могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» и др. Поэма «Облако в 

штанах». 

 4    

Учим стихи. Среднее 

общее образование. 

Литература, 10-11 

класс. АО Издательство 

«Просвещение» 

(приобрести 

https://media.prosv.ru/stihi/, 

2.4 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Гой ты, 

Русь, моя родная...», «Письмо матери», 

«Собаке Качалова», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Я последний поэт деревни…», 

«Русь Советская», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» и др. 

 3    

Учим стихи. Среднее 

общее образование. 

Литература, 10-11 

класс. АО Издательство 

«Просвещение» 

(приобрести 

https://media.prosv.ru/stihi/, 

2.5 О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не  2    Учим стихи. Среднее 

https://media.prosv.ru/stihi/
https://media.prosv.ru/stihi/
https://media.prosv.ru/stihi/


менее трёх по выбору). Например, 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не 

чуя страны…» и др. 

общее образование. 

Литература, 10-11 

класс. АО Издательство 

«Просвещение» 

(приобрести 

https://media.prosv.ru/stihi/, 

2.6 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», 

«Идёшь, на меня похожий…», «Мне 

нравится, что вы больны не мной…», 

«Тоска по родине! Давно…», «Книги в 

красном переплёте», «Бабушке», 

«Красною кистью…» (из цикла «Стихи о 

Москве») и др. 

 2    

Учим стихи. Среднее 

общее образование. 

Литература, 10-11 

класс. АО Издательство 

«Просвещение» 

(приобрести 

https://media.prosv.ru/stihi/, 

2.7 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…», «Мне голос был. 

Он звал утешно…», «Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля» и 

др. Поэма «Реквием». 

 4    

Учим стихи. Среднее 

общее образование. 

Литература, 10-11 

класс. АО Издательство 

«Просвещение» 

(приобрести 

https://media.prosv.ru/stihi/, 

2.8 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась 

сталь» (избранные главы) 
 2     

2.9 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий 

Дон» (избранные главы) 
 4     

https://media.prosv.ru/stihi/
https://media.prosv.ru/stihi/
https://media.prosv.ru/stihi/


2.10 

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору) 

 4     

2.11 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору).Например, «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» и др. 

 2     

2.12 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Например, «Вся 

суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери» («В краю, куда их 

вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой 

моей вины…», «Дробится рваный цоколь 

монумента...» и др. 

 3    

Учим стихи. Среднее 

общее образование. 

Литература, 10-11 

класс. АО Издательство 

«Просвещение» 

(приобрести 

https://media.prosv.ru/stihi/, 

2.13 

Проза о Великой Отечественной войне 

(по одному произведению не менее чем 

трех писателей по выбору). Например, В. 

П. Астафьев «Пастух и пастушка», 

«Звездопад»; Ю. В. Бондарев «Горячий 

снег»; В. В. Быков «Обелиск», 

«Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. 

Васильев «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра была 

война»; К. Д. Воробьев «Убиты под 

Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. 

Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В 

окопах Сталинграда»; Е. И. Носов 

«Красное вино победы», «Шопен, соната 

номер два»; С.С. Смирнов «Брестская 

 3     

https://media.prosv.ru/stihi/


крепость» и др. 

2.14 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия»  2     

2.15 
В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок 

четвертого" 
 1     

2.16 

Поэзия о Великой Отечественной войне. 

Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов 

по выбору). Например, Ю. В. Друниной, 

М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, 

С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. 

Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

 2    

Учим стихи. Среднее 

общее образование. 

Литература, 10-11 

класс. АО Издательство 

«Просвещение» 

(приобрести 

https://media.prosv.ru/stihi/, 

2.17 

Драматургия о Великой Отечественной 

войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В. С. Розов «Вечно 

живые» и др. 

 1     

2.18 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всём мне 

хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить 

иных — тяжёлый крест...», «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

 3    

Учим стихи. Среднее 

общее образование. 

Литература, 10-11 

класс. АО Издательство 

«Просвещение» 

(приобрести 

https://media.prosv.ru/stihi/, 

2.19 

А. И. Солженицын. Произведения «Один 

день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, 

например, глава «Поэзия под плитой, 

правда под камнем») 

 2     

2.20 В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух  2     

https://media.prosv.ru/stihi/
https://media.prosv.ru/stihi/


по выбору). Например, «Срезал», 

«Обида», «Микроскоп», «Мастер», 

«Крепкий мужик», «Сапожки» и др. 

2.21 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не 

менее одного произведения по выбору). 

Например, «Живи и помни», «Прощание с 

Матёрой» и др. 

 2     

2.22 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Звезда 

полей», «Тихая моя родина!..», «В 

горнице моей светло…», «Привет, 

Россия…», «Русский огонёк», «Я буду 

скакать по холмам задремавшей 

отчизны...» и др. 

 2    

Учим стихи. Среднее 

общее образование. 

Литература, 10-11 

класс. АО Издательство 

«Просвещение» 

(приобрести 

https://media.prosv.ru/stihi/, 

2.23 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», 

«Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни 

погоста…») , «На столетие Анны 

Ахматовой», «Рождественский романс», 

«Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…» и др. 

 3    

Учим стихи. Среднее 

общее образование. 

Литература, 10-11 

класс. АО Издательство 

«Просвещение» 

(приобрести 

https://media.prosv.ru/stihi/, 

Итого по разделу  60   

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века 

3.1 

Проза второй половины XX — начала 

XXI века. Рассказы, повести, романы (по 

одному произведению не менее чем трёх 

прозаиков по выбору). Например, Ф. А. 

 3     

https://media.prosv.ru/stihi/
https://media.prosv.ru/stihi/


Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты 

из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. 

Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий 

краем моря», «Белый пароход» и др.); В. 

И. Белов (рассказы «На родине», «За 

тремя волоками», «Бобришный угор» и 

др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); 

Ф. А. Искандер (роман в рассказах 

«Сандро из Чегема» (фрагменты), 

философская сказка «Кролики и удавы» и 

др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный 

дневник», «Поморка», «Во сне ты горько 

плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман 

«Жизнь насекомых» и др.); Захар 

Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и 

др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть 

«Пикник на обочине» и др.); Ю. В. 

Трифонов (повести «Обмен», «Другая 

жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. 

Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», 

«Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

4.1 

Поэзия второй половины XX — начала 

XXI века. Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем двух поэтов 

по выбору). Например, Б. А. 

Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. 

 2    

Учим стихи. Среднее 

общее образование. 

Литература, 10-11 

класс. АО Издательство 

«Просвещение» 



Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. 

А.Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. 

Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. 

Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. 

Рождественского, А. А. Тарковского, О. Г. 

Чухонцева и др. 

(приобрести 

https://media.prosv.ru/stihi/, 

Итого по разделу  2   

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

5.1 

Драматургия второй половины ХХ — 

начала XXI века. Пьесы (произведение 

одного из драматургов по выбору). 

Например, А. Н. Арбузов «Иркутская 

история»; А. В. Вампилов «Старший 

сын»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и 

др. 

 1     

Итого по разделу  1   

Раздел 6. Литература народов России 

6.1 

Рассказы, повести, стихотворения (не 

менее одного произведения по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель 

огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий 

ветер каслания» и др.; стихотворения Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М.Джалиля, 

М.Карима, Д.Кугультинова, К.Кулиева и 

др. 

 2     

Итого по разделу  2   

Раздел 7. Зарубежная литература 

https://media.prosv.ru/stihi/


7.1 

Зарубежная проза XX века (не менее 

одного произведения по выбору). 

Например, произведения Р. Брэдбери 

«451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. 

М. Ремарка «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища»; Дж. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. 

Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О 

дивный новый мир»; Э. Хемингуэя 

«Старик и море» и др. 

 2     

7.2 

Зарубежная поэзия XX века (не менее 

двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г. 

Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

 1     

7.3 

Зарубежная драматургия XX века (не 

менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша 

Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя 

птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. 

Уильямса «Трамвай „Желание“»; Б. Шоу 

«Пигмалион» и др. 

 1     

Итого по разделу  4   

Развитие речи  7     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  4     

Подготовка и защита проектов  4     



Резервные уроки  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   0   





 ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Введение в курс литературы 

второй половины ХIX века. 

Основные этапы жизни и 

творчества А.Н.Островского. 

Идейно-художественное 

своеобразие драмы «Гроза» 

 1    1   

Цифровой сервис 

«Домашние задания» - 

https://hw.lecta.ru/ 

2 
Тематика и проблематика пьесы 

"Гроза" 
 1     

Московская электронная 

школа (МЭШ) – 

библиотека 

https://uchebnik.mos.ru/main 

3 

Особенности сюжета и 

своеобразие конфликта пьесы 

"Гроза" 

 1      

4 
Город Калинов и его обитатели. 

Образ Катерины 
 1      

5 

Смысл названия и символика 

пьесы. Драма «Гроза» в русской 

критике 

 1      

6 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по пьесе 

А.Н.Островского «Гроза» 

 1   1    

Цифровой сервис 

«Домашние задания» - 

https://hw.lecta.ru/ 

https://hw.lecta.ru/
https://uchebnik.mos.ru/main
https://hw.lecta.ru/


7 
Резервный урок. Cочинение по 

пьесе А.Н.Островского «Гроза» 
 1      

8 
Основные этапы жизни и 

творчества И.А.Гончарова 
 1      

9 

История создания романа 

"Обломов". Особенности 

композиции 

 1    1    

10 
Образ главного героя. Обломов и 

Штольц 
 1      

11 

Женские образы в романе 

"Обломов" и их роль в развитии 

сюжета 

 1      

12 

Социально-философский смысл 

романа "Обломов". Русская 

критика о романе. Понятие 

«обломовщина» 

 1      

13 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по роману 

И.А.Гончарова «Обломов» 

 1   1     

14 

Основные этапы жизни и 

творчества И.С.Тургенева. 

Творческая история создания 

романа «Отцы и дети» 

 1    1    

15 
Сюжет и проблематика романа 

«Отцы и дети» 
 1      

16 
Образ нигилиста в романе «Отцы 

и дети», конфликт поколений 
 1      

17 Женские образы в романе «Отцы и  1      



дети» 

18 
«Вечные темы» в романе «Отцы и 

дети». Роль эпилога 
 1      

19 

Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе «Отцы и 

дети» 

 1      

20 

Полемика вокруг романа «Отцы и 

дети»: Д.И.Писарев, М.Антонович 

и др 

 1      

21 

Развитие речи.Подготовка к 

домашнему сочинению по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

 1   1     

22 
Основные этапы жизни и 

творчества Ф.И.Тютчева 
 1      

23 Ф.И.Тютчев - поэт-философ  1     

Учим стихи. Среднее 

общее образование. 

Литература, 10-11 класс. 

АО Издательство 

«Просвещение» 

(приобрести 

https://media.prosv.ru/stihi/, 

24 
Тема родной природы в лирике 

Ф.И.Тютчева 
 1    1    

25 Любовная лирика Ф.И.Тютчева  1      

26 

Развитие речи. Анализ 

лирического произведения 

Ф.И.Тютчева 

 1   1     

27 Основные этапы жизни и  1    1    

https://media.prosv.ru/stihi/


творчества Н.А.Некрасова. О 

народных истоках мироощущения 

поэта 

28 
Гражданская поэзия и лирика 

чувств Н.А.Некрасова 
 1      

29 

Развитие речи. Анализ 

лирического произведения 

Н.А.Некрасова 

 1      

30 

История создания поэмы 

Н.А.Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». Жанр, фольклорная 

основа произведения 

 1      

31 

Сюжет поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо»: путешествие как прием 

организации повествования. 

Авторские отступления 

 1      

32 

Многообразие народных типов в 

галерее персонажей «Кому на Руси 

жить хорошо» 

 1      

33 

Проблемы счастья и смысла жизни 

в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо» 

 1      

34 

Основные этапы жизни и 

творчества А. А.Фета. Теория 

«чистого искусства» 

 1      

35 
Человек и природа в лирике 

А.А.Фета 
 1      

36 Художественное мастерство  1      



А.А.Фета 

37 

Развитие речи. Анализ 

лирического произведения 

А.А.Фета 

 1      

38 

Подготовка к контрольному 

сочинению по поэзии второй 

половины XIX века 

 1      

39 
Контрольное сочинение по поэзии 

второй половины XIX века 
 1   1     

40 

Основные этапы жизни и 

творчества М.Е.Салтыкова-

Щедрина. Мастер сатиры 

 1    1    

41 

«История одного города» как 

сатирическое произведение. Глава 

«О корени происхождения 

глуповцев» 

 1      

42 

Собирательные образы 

градоначальников и 

«глуповцев».«Опись 

градоначальникам», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния» и др.  

 1      

43 

Подготовка к презентации пректов 

по литературе второй половины 

XIX века 

 1   0     

44 

Презентация проектов по 

литературе второй половины XIX 

века 

 1      

45 Основные этапы жизни и  1    1    



творчества Ф.М. Достоевского 

46 

История создания романа 

«Преступление и наказание». 

Жанровые и композиционные 

особенности 

 1      

47 

Основные сюжетные линии 

романа "Преступление и 

наказание". Преступление 

Раскольникова. Идея о праве 

сильной личности 

 1      

48 
Раскольников в системе образов. 

Раскольников и его «двойники» 
 1      

49 

Униженные и оскорбленные в 

романе «Преступление и 

наказание». Образ Петербурга 

 1      

50 

Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала в 

романе "Преступление и 

наказание" 

 1      

51 
Библейские мотивы и образы в 

«Преступлении и наказании» 
 1      

52 

Смысл названия романа 

«Преступление и наказание». Роль 

финала 

 1      

53 

Художественное мастерство 

писателя. Психологизм в романе 

«Преступление и наказание»  

 1      

54 Развитие речи. Подготовка к  1   1     



домашнему сочинению по роману 

«Преступление и наказание» 

55 
Основные этапы жизни и 

творчества Л.Н.Толстого 
 1      

56 

История создания романа «Война 

и мир». Жанровые особенности 

произведения 

 1      

57 

Смысл названия. Историческая 

основа произведения «Война и 

мир» 

 1      

58 

Роман-эпопея «Война и мир». 

Нравственные устои и жизнь 

дворянства 

 1      

59 

Историко-культурное значение 

романа Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

 1      

60 

«Мысль семейная» в романе 

"Война и мир": Ростовы и 

Болконские 

 1      

61 

Нравственно-философские 

взгляды Л.Н.Толстого, 

воплощенные в женских образах 

романа "Война и мир" 

 1      

62 
Андрей Болконский: поиски 

смысла жизни 
 1      

63 Духовные искания Пьера Безухова  1      

64 
Отечественная война 1812 года в 

романе "Война и мир" 
 1      



65 

Бородинское сражение как 

идейно-композициионный центр 

романа "Война и мир" 

 1      

66 
Образы Кутузова и Наполеона в 

романе "Война и мир" 
 1      

67 

«Мысль народная» в романе 

"Война и мир".Образ Платона 

Каратаева 

 1      

68 

Философия истории в романе 

"Война и мир": роль личности и 

стихийное начало 

 1      

69 
Психологизм прозы Толстого: 

«диалектика души» 
 1      

70 

Значение творчества Л.Н.Толстого 

в отечественной и мировой 

культуре 

 1      

71 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по роману 

Л.Н.Толстого 

 1   0     

72 

Основные этапы жизни и 

творчества Н.С.Лескова. 

Художественный мир 

произведений писателя 

 1      

73 

Изображение этапов духовного 

пути личности в произведениях 

Н.С.Лескова. Особенности 

лесковской повествовательной 

манеры сказа 

 1      



74 

Внеклассное чтение «Любимые 

страницы литературы второй 

половины XIX века» 

 1    0    

75 

Подготовка к контрольному 

сочинению по прозе второй 

половины XIX века 

 1      

76 
Контрольное сочинение по прозе 

второй половины XIX века 
 1   1     

77 

Основные этапы жизни и 

творчества А.П.Чехова. 

Новаторство прозы писателя 

 1      

78 
Идейно-художественное 

своеобразие рассказа «Ионыч» 
 1      

79 

Многообразие философско-

психологической проблематики в 

рассказах А.П. Чехова 

 1      

80 

История создания, жанровые 

особенности комедии «Вишневый 

сад». Смысл названия 

 1      

81 

Проблематика комедии 

"Вишневый сад". Особенности 

кофликта и системы образов. 

Разрушение «дворянского гнезда» 

 1      

82 

Раневская и Гаев как герои 

уходящего в прошлое усадебного 

быта 

 1      

83 
Настоящее и будущее в комедии 

"Вишневый сад": образы 
 1      



Лопахина, Пети и Ани 

84 
Художественное мастерство, 

новаторство Чехова-драматурга 
 1      

85 

Значение творческого наследия 

Чехова для отечественной и 

мировой литературы и театра 

 1      

86 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

творчеству А.П.Чехова 

 1   1     

87 

Презентация проектов по 

литературе второй половины XIX 

века 

 1      

88 

Поэзия народов России. Страницы 

жизни поэта (по выбору, 

например, Г.Тукая, К.Хетагурова и 

др.) и особенности его лирики 

 1      

89 

Резервный урок. Анализ 

лирического произведения из 

поэзии народов России (по 

выбору) 

 1    1    

90 

Жизнь и творчество писателя 

(Ч.Диккенс, Г.Флобера и др.). 

История создания, сюжет и 

композиция произведения 

 1      

91 

Ч.Диккенс. Роман "Большие 

надежды". Тематика, 

проблематика. Система образов 

 1      

92 Резервный урок. Г. Флобер  1      



"Мадам Бовари". Художественное 

мастерство писателя 

93 
Развитие речи. Письменный ответ 

на проблемный вопрос 
 1      

94 

Страницы жизни поэта (А. Рембо, 

Ш. Бодлера и др. ), особенности 

его лирики 

 1      

95 

Резервный урок. Символические 

образы в стихотворениях, 

особенности поэтического языка 

(на выбор А. Рембо, Ш. Бодлера и 

др. ) 

 1   1     

96 

Жизнь и творчество драматурга (Г. 

Гауптман, Г. Ибсен и др. ). 

История создания, сюжет и 

конфликт в произведении 

 1      

97 

Резервный урок. Г. Ибсен 

«Кукольный дом». Проблематика 

пьесы. Система образов. 

Новаторство драматурга 

 1      

98 

Резервный урок. Повторение. 

Сквозные образы и мотивы в 

литературе второй половины XIX 

века 

 1      

99 

Резервный урок. Обобщение 

пройденного материала по 

литературе второй половины XIX 

века 

 1      



100 
Внеклассное чтение «В мире 

современной литературы» 
 1      

101 

Резервный урок. Подготовка к 

презентации проекта по 

зарубежной литературе начала 

ХIХ века 

 1      

102 
Презентация проекта по 

зарубежной литературе ХIХ века 
 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   10   8   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Введение в курс русской литературы 

ХХ века. Основные этапы жизни и 

творчества А.И.Куприна. Проблематика 

рассказов писателя 

 1      

2 

Своеобразие сюжета повести А.И. 

Куприна "Олеся". Художественное 

мастерство писателя 

 1      

3 

Основные этапы жизни и творчества 

Л.Н.Андреева. На перепутьях реализма 

и модернизма 

 1      

4 

Проблематика рассказа Л.Н.Андреева 

«Большой шлем». Трагическое 

мироощущение автора 

 1      

5 

Основные этапы жизни и творчества 

М.Горького. Романтический пафос и 

суровая правда рассказов писателя 

 1      

6 

Социально-философская драма «На 

дне». История создания, смысл названия 

произведения 

 1      

7 
Тематика, проблематика, система 

образов драмы «На дне» 
 1      

8 «Три правды» в пьесе "На дне" и их  1      



трагическое столкновение 

9 
Новаторство Горького- драматурга. 

Сценическая судьба пьесы "На дне" 
 1      

10 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по пьесе 

М.Горького «На дне» 

 1      

11 
Резервный урок. Сочинению по пьесе 

М.Горького «На дне» 
 1      

12 

Серебряный век русской 

литературы.Эстетические программы 

модернистских объединений 

 1      

13 

Художественный мир поэта (на выбор 

К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. 

Гумилёва и др.). Основные темы и 

мотивы лирики поэта 

 1      

14 

Развитие речи. Анализ лирического 

произведения поэтов Серебряного века 

(по выбору) 

 1      

15 

Основные этапы жизни и творчества 

И.А.Бунина. Темы и мотивы рассказов 

писателя 

 1      

16 

Тема любви в произведениях 

И.А.Бунина («Антоновские яблоки», 

«Чистый понедельник»). Образ Родины 

 1      

17 

Социально-философская проблематика 

рассказов И.А.Бунина («Господин из 

Сан-Франциско») 

 1      

18 Основные этапы жизни и творчества  1      



А.А. Блока. Поэт и символизм. 

Разнообразие мотивов лирики. Образ 

Прекрасной Дамы в поэзии. Например, 

«Незнакомка», «На железной дороге», 

«О, весна, без конца и без краю…», «О, 

я хочу безумно жить…» и др. 

19 

Образ «страшного мира» в лирике А.А. 

Блока. Тема Родины. Например, 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «Река раскинулась. Течёт, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «О доблестях, о подвигах, 

о славе...» и др. 

 1      

20 

Поэт и революция. Поэма А.А.Блока 

«Двенадцать»: история создания, 

многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы 

 1      

21 

Герои поэмы "Двенадцать", сюжет, 

композиция, многозначность финала. 

Художественное своеобразие языка 

поэмы 

 1      

22 
Подготовка к презентации проекта по 

литературе начала ХХ века 
 1      

23 
Презентация проекта по литературе 

начала ХХ века 
 1      

24 

Основные этапы жизни и творчества 

В.В.Маяковского. Новаторство поэтики 

Маяковского. Лирический герой ранних 

произведений поэта 

 1      



25 

Поэт и революция. Сатира в 

стихотворениях Маяковского 

(«Прозаседавшиеся» и др.) 

 1      

26 

Своеобразие любовной лирики 

Маяковского («Послушайте!», 

«Лиличка!»,«Письмо Татьяне 

Яковлевой» и др.) 

 1      

27 
Художественный мир поэмы 

В.В.Маяковского «Облако в штанах» 
 1      

28 

Основные этапы жизни и творчества 

С.А. Есенина. Особенности лирики 

поэта и многообразие тематики 

стихотворений («Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Собаке Качалова», «Не 

жалею, не зову, не плачу…» и др.) 

 1      

29 

Тема России и родного дома в лирике 

С.А.Есенина. Природа и человек в 

произведениях поэта («Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Я 

последний поэт деревни…», «Русь 

Советская», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» и др.) 

 1      

30 

Своеобразие любовной лирики 

С.А.Есенина («Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…» и др.) 

 1      

31 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по лирике 

А.А.Блока, В.В.Маяковского, 

С.А.Есенина 

 1      



32 

Страницы жизни и творчества 

О.Э.Мандельштама. Основные мотивы 

лирики поэта, философичность его 

поэзии («Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…») 

 1      

33 

Художественное своеобразие поэзии 

Мандельштама. Символика цвета, 

ритмико-интонационное многообразие 

лирики поэта (стихотворения 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не 

чуя страны…» и др.) 

 1      

34 

Страницы жизни и творчества 

М.И.Цветаевой. Многообразие тематики 

и проблематики в лирике поэта («Моим 

стихам, написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…» 

и др.) 

 1      

35 

Уникальность поэтического голоса 

Цветаевой. Искренность лирического 

монолога-исповеди («Идёшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Книги в красном 

переплёте», «Бабушке», «Красною 

кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») 

и др. ) 

 1      

36 
Основные этапы жизни и творчества 

А.А.Ахматовой. Многообразие 
 1      



тематики лирики. Любовь как 

всепоглощающее чувство в лирике 

поэта («Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…» и 

др.) 

37 

Гражданский пафос лирики 

Ахматовой.Тема Родины и судьбы в 

творчестве поэта («Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля», 

«Мне голос был. Он звал утешно…» и 

др.) 

 1      

38 

История создания поэмы 

А.А.Ахматовой «Реквием». Трагедия 

народа и поэта. Смысл названия 

 1      

39 

Широта эпического обобщения в поэме 

«Реквием». Художественное 

своеобразие произведения 

 1      

40 

Подготовка к контрольному сочинению 

по литературе первой половины ХХ 

века 

 1      

41 
Контрольное сочинению по литературе 

первой половины ХХ века 
 1      

42 

Страницы жизни и творчества 

Н.А.Островского. История создания, 

идейно-художественное своеобразие 

романа «Как закалялась сталь» 

 1      

43 Образ Павки Корчагина как символ  1      



мужества, героизма и силы духа 

44 

Основные этапы жизни и творчества 

М.А.Шолохова. История создания 

шолоховского эпоса. Особенности 

жанра 

 1      

45 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Система 

образов. Тема семьи. Нравственные 

ценности казачества 

 1      

46 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Трагедия 

целого народа и судьба одного 

человека.Проблема гуманизма в эпопее 

 1      

47 

Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 

Роль пейзажа в произведении.Традиции 

Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова 

 1      

48 
Развитие речи. Анализ эпизода романа-

эпопеи М.Шолохова «Тихий Дон» 
 1      

49 

Основные этапы жизни и творчества 

М.А.Булгакова. История создания 

произведения «Белая гвардия», «Мастер 

и Маргарита» (один роман по выбору) 

 1      

50 

Своеобразие жанра и композиции. 

Многомерность исторического 

пространства в романе «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору) . Система образов 

 1      

51 

Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в романе «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита» (один 

 1      



роман по выбору) 

52 

Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм размышлений 

повествователя.Смысл финала романа 

«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» 

(один роман по выбору) 

 1      

53 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению на 

литературную тему по творчеству 

М.А.Шолохова и М.А.Булгакова (по 

выбору) 

 1      

54 

Картины жизни и творчества 

А.Платонова. Утопические идеи 

произведений писателя. Особый тип 

платоновского героя 

 1      

55 

Высокий пафос и острая сатира 

произведений Платонова (одно 

произведение по выбору, например, «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» и др.). 

Самобытность языка и стиля писателя 

 1      

56 

Страницы жизни и творчества 

А.Т.Твардовского. Тематика и 

проблематика произведений автора (не 

менее трёх по выбору) 

 1      

57 

Поэт и время. Основные мотивы лирики 

Твардовского. Тема Великой 

Отечественной войны («Памяти матери» 

(«В краю, куда их вывезли гуртом…»), 

 1      



«Я знаю, никакой моей вины…» и др.) 

58 

Тема памяти. Доверительность и 

исповедальность лирической интонации 

Твардовского («Дробится рваный 

цоколь монумента...» и др.) 

 1      

59 
Тема Великой Отечественной войны в 

прозе (обзор). Человек на войне 
 1      

60 

Историческая правда художественных 

произведений о Великой Отечественной 

войне. Своеобразие «лейтенантской» 

прозы 

 1      

61 

Героизм и мужество защитников 

Отечества. Традиции реалистической 

прозы о войне в русской литературе 

 1      

62 

Страницы жизни и творчества 

А.А.Фадеева. История создания романа 

«Молодая гвардия». Жизненная правда 

и художественный вымысел 

 1      

63 

Система образов в романе «Молодая 

гвардия». Героизм и мужество 

молодогвардейцев 

 1      

64 

В.О.Богомолов "В августе сорок 

четвертого". Мужество и героизм 

защитников Родины 

 1      

65 

Страницы жизни и творчества поэта (Ю. 

В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. 

Левитанского и др.). Проблема 

исторической памяти в лирических 

 1      



произведениях о Великой 

Отечественной войне 

66 

Патриотический пафос поэзии о 

Великой Отечественной войне и ее 

художественное своеобразие 

(стихотворения С. С. Орлова, Д. С. 

Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. 

Слуцкого и др. ) 

 1      

67 

Развитие речи. Анализ лирического 

произведения о Великой Отечественной 

войне (по выбору) 

 1      

68 

Тема Великой Отечественной войны в 

драматургии. Художественное 

своеобразие и сценическое воплощение 

драматических произведений 

 1      

69 

Внеклассное чтение. «Страницы, 

опаленные войной» по произведениям о 

Великой Отечественной войне 

 1      

70 

Подготовка к контрольному сочинению 

по произведениям о Великой 

Отечественной войне 

 1      

71 

Контрольное сочинение по 

произведениям о Великой 

Отечественной войне 

 1      

72 

Основные этапы и жизни и творчества 

Б.Л.Пастернака. Тематика и 

проблематика лирики поэта 

 1      

73 Тема поэта и поэзии. Любовная лирика  1      



Б.Л.Пастернака 

74 
Тема человека и природы. Философская 

глубина лирики Пастернака 
 1      

75 

Основные этапы жизни и творчества 

А.И.Солженицына. Автобиографизм 

прозы писателя. Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы. Рассказ Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича», 

творческая судьба произведения 

 1      

76 

Человек и история страны в контексте 

трагической эпохи в книге писателя 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

 1      

77 
Презентация проекта по литературе 

второй половины ХХ века 
 1      

78 

Страницы жизни и творчества 

В.М.Шукшина. Своеобразие прозы 

писателя (не менее двух по выбору, 

например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий 

мужик», «Сапожки» и др.) 

 1      

79 

Нравственные искания героев рассказов 

В.М.Шукшина. Своеобразие 

«чудаковатых» персонажей  

 1      

80 

Страницы жизни и творчества В. 

Г.Распутина. Изображение 

патриархальной русской деревни 

 1      

81 
Тема памяти и преемственности 

поколений. Взаимосвязь нравственных 
 1      



и экологических проблем в 

произведениях В. Г.Распутина (не менее 

одного произведения по выбору, 

например, «Живи и помни», «Прощание 

с Матёрой» и др. ) 

82 

Страницы жизни и творчества 

Н.М.Рубцова. Тема Родины в лирике 

поэта (не менее трёх стихотворений по 

выбору, например, «Звезда полей», 

«Тихая моя родина!..» и др.) 

 1      

83 

Задушевность и музыкальность 

поэтического слова Рубцова («В 

горнице моей светло…», «Привет, 

Россия…», «Русский огонёк», «Я буду 

скакать по холмам задремавшей 

отчизны...» и др. ) 

 1      

84 

Основные этапы жизни и творчества 

И.А.Бродского. Основные темы 

лирических произведений поэта (не 

менее трёх по выбору, например, «На 

смерть Жукова», «Осенний крик 

ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни 

страны, ни погоста…») , «На столетие 

Анны Ахматовой», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо дикого зверя 

в клетку…» и др. ) 

 1      

85 
Тема памяти. Философские мотивы в 

лирике Бродского 
 1      

86 Своеобразие поэтического мышления и  1      



языка поэта Бродского 

87 
Развитие речи. Анализ лирического 

произведения второй половины ХХ века 
 1      

88 

Проза второй половины XX – начала 

XXI века. Страницы жизни и творчества 

писателя. «Деревенская» проза. 

Например, Ф.А. Абрамов («Братья и 

сёстры» (фрагменты из романа), повесть 

«Пелагея» и другие); В.И. Белов 

(рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и 

другие) 

 1      

89 

Нравственные искания героев в прозе 

второй половины ХХ – начале ХХI века. 

Например, Г.Н. Владимов («Верный 

Руслан»); Ю.П. Казаков (рассказы 

«Северный дневник», «Поморка», «Во 

сне ты горько плакал» и другие); Ю.В. 

Трифонов (повести «Обмен», «Другая 

жизнь», «Дом на набережной» и 

другие); В.Т. Шаламов («Колымские 

рассказы», например, «Одиночный 

замер», «Инжектор», «За письмом» и 

другие) и др. 

 1      

90 

Разнообразие повествовательных форм 

в изображении жизни современного 

общества. Например, Ч.Т. Айтматов 

(повести «Пегий пёс, бегущий краем 

моря», «Белый пароход» и другие); Ф.А. 

 1      



Искандер (роман в рассказах «Сандро из 

Чегема» (фрагменты), философская 

сказка «Кролики и удавы» и другие); 

В.О. Пелевин (роман «Жизнь 

насекомых» и другие); А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие (повесть «Пикник на 

обочине» и другие); Захар Прилепин 

(рассказ «Белый квадрат») и др. 

91 

Поэзия второй половины XX — начала 

XXI века. Страницы жизни и творчества 

поэта (на выбор Б. А. Ахмадулиной, А. 

А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. 

А. Евтушенко и др.).Тематика и 

проблематика лирики поэта 

 1      

92 

Художественные приемы и особенности 

поэтического языка автора (на выбор Б. 

А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, 

В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко и др.) 

 1      

93 

Особенности драматургии второй 

половины ХХ - начала ХХI веков. 

Основные темы и проблемы 

 1      

94 

Литература народов России: страницы 

жизни и творчества писателя (не менее 

одного произведения по выбор, 

например, рассказ Ю. Рытхэу 

«Хранитель огня»; повесть Ю. 

Шесталова «Синий ветер каслания» и 

др.). Художественное произведение в 

историко-культурном контексте 

 1      



95 

Литература народов России: страницы 

жизни и творчества поэта (на выбор Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. 

Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и 

др.). Лирический герой в современном 

мире 

 1      

96 

Разнообразие тем и проблем в 

зарубежной прозе ХХ века. Страницы 

жизни и творчества писателя (не менее 

одного произведения по выбору, 

например, произведения Р. Брэдбери 

«451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение», Дж. Оруэлл «1984»; Э. 

М. Ремарк «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища»; Дж. 

Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; Г. 

Уэллс «Машина времени»; Э. 

Хемингуэя «Старик и море» и др.). 

Творческая история произведения 

 1      

97 

Проблематика и сюжет произведения 

(не менее одного произведения по 

выбору, например, произведения Р. 

Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; 

А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение», Дж. Оруэлл «1984»; Э. 

М. Ремарк «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища»; Дж. 

Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; Г. 

 1      



Уэллс «Машина времени»; Э. 

Хемингуэя «Старик и море» и др.). 

Специфика жанра и композиции. 

Система образов 

98 

Резервный урок. Художественное 

своеобразие произведений зарубежной 

прозы ХХ века. Историко-культурная 

значимость 

 1      

99 

Общий обзор европейской поэзии XX 

века. Основные направления. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора 

(не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору, например, 

стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. 

Элиота и др.) 

 1      

100 

Общий обзор зарубежной драматургии 

ХХ века. Своеобразие конфликта в 

пьесе. Парадоксы жизни и человеческих 

судеб в мире условностей и мнимых 

ценностей (не менее одного 

произведения по выбору). Например, 

пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её 

дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; 

О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. 

Уильямса «Трамвай „Желание“»; Б. 

Шоу «Пигмалион» и др.) 

 1      

101 
Урок внеклассного чтения по 

зарубежной литературе ХХ века 
 1      

102 Презентация проекта по литературе  1      



второй половины ХХ - начала ХXI 

веков 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   0   0   
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программа для 10 — 11 классов: среднее общее образование / Т.М.Воителева, И.Н.Сухих. 
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УМК: Сухих И.Н. Русский язык и литература: Литература (базовый уровень) учебник для 
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«Академия», 2019.  
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                          Аннотация к рабочей программе по литературе 
   в 11 классе (профильный уровень) 

                Рабочая программа по литературе в 11 классе представляет собой целостный 

документ,  включающий следующие разделы: 

 планируемые результаты усвоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов. 

Рабочая программа по литературе в 11  классе составлена на основании  

следующих нормативных  документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 

г. № 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».  

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Программа реализуется на базе УМК: 

1. Сухих И.Н. Литература. 11 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2017-2019;  

2.Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый 

уровень): Практикум: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017;  

3.Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 11 класс (базовый 

уровень): Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016.  
     На изучение предмета в 11 классе согласно учебному плану средней школы № 85 

отводится 5 часов в неделю, итого 165  часов за учебный год.  

                            

                                       Планируемые результаты изучения предмета 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

ученик научится ученик получит 

возможность научиться 

Введение понимать 

проблему, 

выдвигать 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 



Серебряный век 

 

 

гипотезу, 

структурировать 

материал, 

подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной 

позиции, выделять 

причинно-

следственные 

связи в устных и 

письменных 

высказываниях, 

формулировать 

выводы; 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

оценивать ее, 

определять сферу 

своих интересов; 

работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности. 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и 

условиях общения, 

выбирать 

адекватные 

языковые средства 

для успешного 

решения 

коммуникативных 

задач при 

составлении 

несложных 

монологических 

высказываний и 

письменных 

текстов 

произведения; 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы 

(художественная 

структура, тематика, 

проблематика, 

нравственный пафос, 

система образов, 

особенности композиции, 

художественного 

времени и пространства, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка, художественная 

деталь); анализировать 

эпизод (сцену) 

изученного 

произведения, объяснять 

его связь с 

проблематикой 

произведения; 

соотносить 

художественную 

литературу с фактами 

общественной жизни и 

культуры; раскрывать 

роль литературы в 

духовном и культурном 

развитии общества;  

раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание изученных 

литературных 

произведений; связывать 

литературную классику 

со временем написания, с 

современностью и с 

традицией; выявлять 

«сквозные темы» и 

ключевые проблемы 

русской литературы; 

соотносить изучаемое 

произведение с 

литературным 

направлением эпохи; 

выделять черты 

литературных 

направлений и течений 

при анализе 

произведения; 

определять жанрово-

родовую специфику 

литературного 

произведения; 

сопоставлять 

литературные 

произведения, а также их 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности; 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный результат, 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства достижения 

цели; составлять 

(индивидуально или 

в группе) план 

решения проблемы; 

работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; в 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и 

следствия простых 

явлений. 

осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций; строить 

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.); 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории; 

постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

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; 

освоение социальных норм, 

правил поведения. 

развитие чувства любви к 

родине, чувства гордости за 

свою родину, народ, 

великое достояние 

русского народа — русский 

язык; 

развитие чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности языка, анализ 

пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

представление о бережном 

отношении к 

материальным ценностям; 

развитие интереса к 

проектно-творческой 

деятельности. 

Литратура 1920 – 

1930-х годов 

 



Литература 1940-х – 

1990-х 

 

различные 

художественные, 

критические и научные 

интерпретации; 

выявлять авторскую 

позицию, 

характеризовать 

особенности стиля 

писателя; выразительно 

читать изученные 

произведения (или 

фрагменты), соблюдая 

нормы литературного 

произношения; 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению; 

составлять планы и 

тезисы статей на 

литературные темы; 

писать рецензии на 

прочитанные 

произведения и 

сочинения различных 

жанров на литературные 

темы; использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой (таблицу в 

текст и пр.); уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать её 

достоверность; 

слушать 

собеседника и 

понимать речь 

других; 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.); 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

принимать участие в 

диалоге, общей 

беседе, выполняя 

правила речевого 

поведения (не 

перебивать, 

выслушивать 

собеседника, 

стремиться понять 

его точку зрения и 

др.); признавать 

существование 

различных точек 

зрения; 

воспринимать 

другое мнение и 

позицию; 

формулировать 

собственное мнение 

и аргументировать 

его 

 

Литературная 

ситуация рубежа 

XX-XXI веков 

                                              

Содержание учебного предмета 

Формы организации контроля 

 Контрольные диктанты   



 Контрольные тестовые работы   

 Сочинения   

 Изложения 

Формы организации учебных  занятий 

 урок - лекция 

 урок - беседа 

 урок с использованием учебного кинофильма 

 урок теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского типа) 

 урок самостоятельных работ 

 урок практических работ 

 урок - экскурсия 

 зачетные практические и лабораторные работы 

 контрольная ( самостоятельная) работа 

 

Название раздела Краткое содержание Кол-во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Введение Настоящий двадцатый век»: календарные и 

культурные границы. Основные даты и 

исторические события, определившие лицо века: 

1914 — 1917 — 1939 — 1941 — 1945 — 1953 —

1961 — 1968 — 1985 — 1991.Литература и 

культура в ХХ веке. Споры о кризисе и 

возрождении реализма. Реализм и модернизм. 

Разнообразие художественных методов и 

направлений 1910—1920-х годов. Искусство и 

общественная жизнь: проблема партийной 

литературы и» социалистического реализма». 

Сложность определения художественного метода 

главных произведений русской литературы ХХ 

века. Хронология как основа изучения русской 

литературы ХХ века. 

6 Чтение литературных 

произведений, 

включенных в 

программу. 

Выразительное чтение (в 

том числе наизусть) 

лирических 

стихотворений, отрывков 

из художественной 

прозы, монологов из 

драматических 

произведений. 

Внеклассное чтение 

произведений 

изучаемого автора, 

направления, чтение 

критических статей, 

мемуарной, справочной 

и научной литературы. 

Анализ литературного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя, в связи с 

литературным 

направлением. 

Соотнесение содержания 

литературного 

произведения с 

историческими 

событиями, идейными и 

эстетическими 

исканиями эпохи. 

Анализ традиционного и 

новаторского в 

художественном 

содержании и 

художественной форме 

произведения. 

Выявление черт 

литературного 

направления (Реализма, 

модернизма)в 

произведении. 

Определение 

Серебряный век Общая характеристика и основные представители эпохи. 

Происхождение и смысл определения: Серебряный век в 

узком и широком смысле слова. Философские и 

эстетические предпосылки. Декаданс—модернизм—

авангард. Типология литературных направлений: от 

реализма — к модернизму. Диалог с классической 

традицией. Основные модернистские 

направления. Символизм. Теория и практика; 

европейские истоки и национальное своеобразие; идея 

двоемирия и обновление художественного языка. Два 

поколения русских символистов. Старшие символисты. 

Д. Мережковский — теоретик символизма (трактат «О 

причинах упадка и о новых течениях современной 

русской литературы» как первый манифест нового 

направления). В.Брюсов — «конструктор» русского 

символизма («Творчество», «Скитания», «Юному 

поэту»). К.Бальмонт — «музыка прежде всего» («Я — 

изысканность русской медлительной речи…»). Младшие 

символисты. Роль А.Блока, Андрея Белого, Вяч. Иванова 

в эволюции символизма. 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической 

группы (А.Ахматова, О.Мандельштам, С.Городецкий и 

др.); поиски определения: от адамизма — к акмеизму; 

предметность как художественный принцип. Н.Гумилев 

— теоретик и практик акмеизма («Капитаны», «Жираф», 

«Мои читатели», «Заблудившийся трамвай»). 

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; 

текст и жест; «слово как таковое» и тема города. Две 

версии футуризма: эгофутуризм (Игорь Северянин) и 

13 



кубофутуризм. Живописность (Д.Бурлюк) и «самовитое 

слово» (А.Крученых) как принципы поэтики футуризма. 

В.Хлебников — ретрофутурист и утопист («Заклятие 

смехом», «Когда умирают кони — дышат…»). Роль 

В.Маяковского в истории футуризма. Судьбы нового 

реализма в эпоху Серебряного века. А.Куприн — 

Беллетрист чеховской школы. «Гранатовый браслет» — 

повесть о безответной любви. Трагедия и мелодрама в 

повести. Л.Андреев — на грани реализма и модернизма. 

«Иуда Искариот» — трансформация вечных тем; 

предательство как подвиг. 

 

особенностей 

индивидуального стиля в 

произведениях писателя. 

Анализ стилевых 

доминант (Историзма, 

документализма) в 

литературном 

произведении. 

Целостный анализ 

эпического, лирического, 

лироэпического 

произведения. 

Анализ эпического, 

драматического, 

лирического, 

лироэпического 

произведения в заданном 

аспекте. 

Анализ тематики и 

проблематики 

( исторической, 

нравственной, 

философской, 

социальной) 

произведения. 

Развитие устной и 

письменной речи: 

Письменный ответ на 

вопрос о связи 

содержания 

произведении, 

особенностей его 

художественного мира с 

историческими 

событиями, идейными и 

эстетическими 

исканиями эпохи. 

Письменная 

характеристика 

индивидуального стиля 

писателя. 

Письменный ответ на 

вопрос об отражении в 

произведении идейной 

борьбы или 

литературной полемики. 

 

Сочинение о тематике и 

проблематике 

(исторической, 

нравственной, 

философской, 

социальной) 

произведения. 

Сочинение об 

особенностях жанра и 

композиции 

литературного 

произведения в связи с 

его идейным 

содержанием. 

Устное рассуждение о 

соотношении 

Александр 

Александрович Блок 

Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика: «Вхожу я в 

темные храмы…», «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «О, я хочу 

безумно жить…», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «Россия», 

«На железной дороге». Лирика Блока как «трилогия 

вочеловечения». Лирический герой и персонажи-маски. 

Универсальная символизация и психологическая 

детализация. «Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как 

служение («Вхожу я в темные храмы…»). От Прекрасной 

Дамы — к Незнакомке, город как страшный мир 

(«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане»). Образ Родины: история и современность 

(«На поле Куликовом», «Россия»). Призвание поэта 

(«Балаган», «О, я хочу безумно жить…»). 

Художественные особенности лирики Блока: 

музыкальность, развивающаяся метафора, 

ассоциативность и экспрессивность поэтической речи. 

«Двенадцать»: «Музыка революции» и «голоса улицы» в 

поэме. Фабула, сюжет и композиция. Культурный 

контекст: от лозунга и частушки до раннего 

кинематографа. «Блоковское» в поэме: от Прекрасной 

Дамы до Катьки. «Двенадцать» как символистская поэма. 

Проблема финала: образ Христа и его интерпретации. 
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Иван Алексеевич 

Бунин 

Судьба реалиста в модернистскую эпоху. Лирика: 

«Листопад», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«Одиночество». Психологизм и предметность лирики 

Бунина. Конкретность и обобщение. Традиции Тютчева и 

Фета. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый понедельник», «Темные аллеи» 

(два рассказа). Бунин как архаист-новатор, противник 

модернистской эстетики. Роль Толстого и Чехова в 

творчестве Бунина. Поэтика бунинской прозы: 

описательность, живописность, бесфабульность. 

«Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские 

яблоки», «Чистый понедельник»). Россия и Запад, 

природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча 

«Господин из Сан-Франциско»). Метафизика любви и 

смерти в прозе Бунина («Чистый понедельник», «Темные 

аллеи»). 
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Александр Иванович 

Куприн 

А.Куприн — беллетрист чеховской школы. «Поединок»: 

проблема самопознаний личности в повести. 

Нравственный поединок в «Поединке». «Поединок»: 

показ ужасающего состояния бесправной солдатской и 

опустившейся офицерской массы. «Гранатовый браслет» 

— повесть о безответной любви. Трагедия и мелодрама в 

повести. Трагизм любви и воплощение нравственного 

идеала в повести Куприна Олеся» 
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Леонид Николаевич 

Андреев 

Летопись жизни и творчества Л.Н.Андреева. 

Тема социального неравенства в творчестве 

Л.Н.Андреева.Повесть Л.Андреева «Иуда Искариот»: 

конфликт между одиночкой и толпой, героем и 

«другими». 

 «Иуда Искариот»: трансформация вечных тем. 

Предательство как подвиг. 

4 традиционного и 

новаторского в 

художественном 

содержании и 

художественной форме 

произведения. 

Письменный анализ 

эпического, лирического, 

драматического и 

лироэпического 

произведения. 

Сочинение на 

литературоведческую 

тему 

 

 

 

 

 

Чтение литературных 

произведений, 

включенных в 

программу. 

Выразительное чтение (в 

том числе наизусть) 

лирических 

стихотворений, отрывков 

из художественной 

прозы, монологов из 

драматических 

произведений. 

Внеклассное чтение 

произведений 

изучаемого автора, 

направления, чтение 

критических статей, 

мемуарной, справочной 

и научной литературы. 

Анализ литературного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя, в связи с 

литературным 

направлением. 

Соотнесение содержания 

литературного 

произведения с 

историческими 

событиями, идейными и 

эстетическими 

исканиями эпохи. 

Анализ традиционного и 

новаторского в 

художественном 

содержании и 

художественной форме 

произведения. 

Выявление черт 

литературного 

направления (Реализма, 

модернизма)в 

произведении. 

Определение 

Алексей Максимович 

Горький 

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный 

организатор, общественный деятель. Основные этапы 

творчества Горького. Романтические рассказы Горького 

«Макар Чудра», «Старуха Изергиль». Реалистическая 

поэтика («По Руси», «Детство»). Деятельность и 

творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль 

Горького в формировании концепции социалистического 

реализма. 

«На дне»: Ранняя проза Горького и обращение к 

драматургии. От «комедии рока» (Чехов) к социально-

философской драме. Поэтика названия: от «На дне 

жизни» — к «На дне». Система и конфликт персонажей. 

Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой 

лжи. Литературность драмы: босяки как философы, 

афористичность языка. Горький и МХТ. Первая 

постановка пьесы и ее общественное значение. 
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Литература 1920 – 

1930-х годов 

Литература и революция: надежды и опасения. 

Литература и власть: слом прежней культурной 

парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская 

литература. Культурные эксперименты 1920-х годов: 

Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков». 

Литературные направления и группировки 1920-х годов: 

ЛЕФ, имажинисты, «Серапионовы братья». Первый съезд 

советских писателей и концепция социалистического 

реализма. Стилистические тенденции в прозе 1920-х 

годов. 

Неореалистическая антиутопия Е.Замятина («Мы»). 

Метафорические новеллы И.Бабеля («Конармия»). Жанр 

и герой М.Зощенко. 

Утопия и антиутопия в творчестве А.Платонова. 

«Фасеточное зрение» В.Набокова. 

Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, 

Есенин, Маяковский, Мандельштам, Цветаева). 
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Владимир 

Владимирович 

Маяковский 

Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. Лирика: 

«А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Нате!», «Левый 

марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», 

«Сергею Есенину»; поэмы «Облако в штанах», 

«Хорошо!», «Во весь голос». Маяковский как 

футурист: эпатаж, борьба со старым искусством. 

Маяковский как новатор: акцентный стих, новая 

рифма, живописность, метафорические ряды. 

Маяковский как лирик: мотивы одиночества, 

любви, смерти («Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!»). Маяковский и 

революция («Левый марш»). Эволюция 

Маяковского в послереволюционную эпоху: от 

футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к 

сотрудничеству с новой властью. Сатира 

Маяковского («Прозаседавшиеся»). Новый образ 

лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). 

Маяковский и Есенин: «До свиданья, друг мой, до 

свиданья…» и «Сергею Есенину». 

Противоречивость и художественное единство 
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мира Маяковского («Послушайте!» — «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь 

голос»). 

особенностей 

индивидуального стиля в 

произведениях писателя. 

Анализ стилевых 

доминант (Историзма, 

документализма) в 

литературном 

произведении. 

Целостный анализ 

эпического, лирического, 

лироэпического 

произведения. 

Анализ эпического, 

драматического, 

лирического, 

лироэпического 

произведения в заданном 

аспекте. 

Анализ тематики и 

проблематики 

( исторической, 

нравственной, 

философской, 

социальной) 

произведения. 

Развитие устной и 

письменной речи: 

Письменный ответ на 

вопрос о связи 

содержания 

произведении, 

особенностей его 

художественного мира с 

историческими 

событиями, идейными и 

эстетическими 

исканиями эпохи. 

Письменная 

характеристика 

индивидуального стиля 

писателя. 

Письменный ответ на 

вопрос об отражении в 

произведении идейной 

борьбы или 

литературной полемики. 

 

Сочинение о тематике и 

проблематике 

(исторической, 

нравственной, 

философской, 

социальной) 

произведения. 

Сочинение об 

особенностях жанра и 

композиции 

литературного 

произведения в связи с 

его идейным 

содержанием. 

Устное рассуждение о 

соотношении 

Николай Алексеевич 

Клюев 

Художественные и идейно-нравственные аспекты 

новокрестьянской поэзии 

1 

Сергей 

Александрович 

Есенин 

Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт 

деревни…». Лирика: «Гой ты, Русь, моя родная!..», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Разбуди меня завтра 

рано…», «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Отговорила роща золотая…», «Собаке Качалова», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Да! Теперь 

решено. Без возврата…», «Шаганэ, ты моя, 

Шаганэ!..», «Русь советская», «Черный человек», 

«До свиданья, друг мой, до свиданья…». Есенин и 

крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт 

культуры? Есенин и имажинизм: теория и 

практика. Есенин и революция: политика и 

эстетика. Поэтика Есенина: связи с фольклором и 

искусством модернизма, элегичность, 

живописность, органические метафоры, песенная 

интонация. Темы и мотивы лирики Есенина: Русь 

старая и Русь советская, деревня и город, Россия и 

Восток, человек и природа, любовь и смерть. 

Есенин как культурный герой, писатель-легенда. 

4 

Михаил 

Александрович 

Шолохов 

Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-

Шолохов». «Тихий Дон» как роман-эпопея: 

«толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман 

как семейная сага, казачий эпос, историческая 

хроника и философская притча. История в «Тихом 

Доне»: мировая война, революция, Гражданская 

война. «Война и семья»: семейство Мелеховых и 

трагедия казачества. Образ Григория Мелехова: 

казачий Гамлет под колесом истории. Поэтика 

романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и 

литературные традиции. Споры о «Тихом Доне»: 

злободневное и сущностное. 
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Осип Эмильевич 

Мандельштам 

Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается 

век-волкодав…». Лирика: «Notre Dame», 

«Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «Золотистого меда струя из 

бутылки текла», «Я наравне с другими…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Век», 

«Мы с тобой на кухне посидим…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Стихи о 

неизвестном Солдате». Мандельштам и 

символизм: камень против музыки. Мандельштам 

и акмеизм: тоска по мировой культуре. Культурно-

исторический контекст лирики Мандельштама: 

античность, Средневековье, русская история, 

фольклор. Поэтика Мандельштама: предметность, 

ассоциативность, лирические персонажи. Смена 

художественной манеры: «последняя прямота» 

«Воронежских тетрадей». Петербургская тема у 

Мандельштама: история и современность. 

Мандельштам и власть. Любовная тема у 

Мандельштама. 

2 

Анна Андреевна 

Ахматова 

Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили 

от себя». Лирика: «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Песня последней встречи», «Не с 

теми я, кто бросил землю…», «Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Мне ни к чему одические 

рати…», «Северные элегии», «Приморский сонет», 
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«Родная земля»; поэма «Реквием». «Я научила 

женщин говорить…»: лирическая героиня 

Ахматовой. Поэтика Ахматовой и традиции 

психологической прозы: роль пейзажа, детали, 

реплики. Ахматова в 1920-е годы: общественная 

позиция и гражданская лирика. «Реквием»: 

гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. 

Трагедия народа и материнская трагедия. 

Фольклорные и религиозные мотивы. Поздние 

стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. 

ИсторизмАхматовой («Северные элегии», «Поэма 

без героя»). 

традиционного и 

новаторского в 

художественном 

содержании и 

художественной форме 

произведения. 

Письменный анализ 

эпического, лирического, 

драматического и 

лироэпического 

произведения. 

Сочинение на 

литературоведческую 

тему 

 

 

Михаил  Афанасьевич 

Булгаков 

Судьба художника: противостояние 

эпохе. «Мастер и Маргарита» Булгаков и 

советская литература. Творческий путь: от 

«Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе». 

Жанровая и композиционная структура «Мастера 

и Маргариты»: роман-миф и три сюжета (роман 

мастера, московская дьяволиада, роман о мастере). 

Роман мастера: проблема добра, предательства, 

трусости, верности. Евангелие от Михаила и 

канонические Евангелия. Булгаковская Москва: 

конкретное и условное. Воланд как провокатор и 

чудесный помощник. Направленность сатиры. 

Роман о любви и творчестве: биографическое и 

метафизическое. Проблема эпилога: свет, покой, 

память. Роман Булгакова как культурный миф. 
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Андрей Платонович 

Платонов 

Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и 

общего существования». «На заре туманной 

юности». Три этапа эволюции Платонова: 

социальная утопия (ранняя публицистика, 

«Эфирный тракт»), самокритика утопии 

(«Чевенгур», «Котлован»), поиски «земного» 

героя, «сокровенного» человека. Сюжет и 

композиция рассказа: бытописание и символ. 

«Неправильная прелесть языка» Платонова. 

3 

Марина Ивановна 

Цветаева 

Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире 

мер…». Лирика: «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Бессонница» («Вот опять окно…»), 

«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке…»), 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Рас — стояние: версты, мили…», «Тоска по 

родине! Давно…», «Бузина», «Стихи к Чехии» 

(«О, слезы на глазах…»). Цветаева — поэт вне 

направлений: индивидуальность пути, 

оригинальность стиля. Пантеон поэта: Пушкин, 

Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова. 

Лирическая героиня: исповедальность, 

одиночество, предельность эмоций, любовь и 

ненависть. Цветаева как гражданский поэт: от 

«Лебединого стана» до» Стихов к Чехии». Поэтика 

Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, 

конструктивные и звуковые метафоры, переносы. 

Традиция Цветаевой: от женской лирики до И. 

Бродского. 

4 Чтение литературных 

произведений, 

включенных в 

программу. 

Выразительное чтение (в 

том числе наизусть) 

лирических 

стихотворений, отрывков 

из художественной 

прозы, монологов из 

драматических 

произведений. 

Внеклассное чтение 

произведений 

изучаемого автора, 

направления, чтение 

критических статей, 

мемуарной, справочной 

и научной литературы. 

Анализ литературного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя, в связи с 

литературным 

направлением. 

Соотнесение содержания 

литературного 

Борис Леонидович 

Пастернак 

Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу 

несчастий бремя…». Лирика: «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь и 

сегодня в разливе…», «Определение поэзии», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», 

«Во всем мне хочется дойти…», «Ночь», 

«Нобелевская премия», «Единственные дни». Два 

Пастернака: от «понятной сложности» — к 
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«неслыханной простоте». «Сестра моя — жизнь»: 

мотивы любви, природы, творчества..Роман 

«Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд 

на русскую историю, образ главного героя, 

христианские мотивы, проза и стихи, герой и 

автор. Цикл «Когда разгуляется»: природа, 

искусство, будущее. Пастернак в советской 

культуре. 

произведения с 

историческими 

событиями, идейными и 

эстетическими 

исканиями эпохи. 

Анализ традиционного и 

новаторского в 

художественном 

содержании и 

художественной форме 

произведения. 

Выявление черт 

литературного 

направления (Реализма, 

модернизма)в 

произведении. 

Определение 

особенностей 

индивидуального стиля в 

произведениях писателя. 

Анализ стилевых 

доминант (Историзма, 

документализма) в 

литературном 

произведении. 

Целостный анализ 

эпического, лирического, 

лироэпического 

произведения. 

 

Николай Алексеевич 

Заболоцкий 

Судьба и творчество. Человек и природа в поэзии 

Н.Заболоцкого. Тема жизненного подвига 

1 

Владимир 

Владимирович 

Набоков 

В.В. Набоков. Проблематика и поэтика романа 

«Машенька». «Другие берега»-

автобиографический роман 

2 

Литература 1940-х – 

1990-х 

Общая характеристика. Литература и Великая 

Отечественная война: народная трагедия и 

единство нации, надежды на примирение и 

изменения (лирикаК. Симонова, С.Гудзенко). 

Послевоенные надежды и катастрофы: судьба 

Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. 

«Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление 

прерванных традиций и появление нового 

литературного поколения. Ведущая роль поэзии: 

«эстрадная» и «тихая» лирика (Е.Евтушенко, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, В. Соколов, 

Б.Слуцкий, Д.Самойлов). Основные направления в 

прозе: деревенская, военная, городская проза 

(Ф.Абрамов, В.Распутин, В.Гроссман, В.Быков, 

Ю.Трифонов). Новые «заморозки» и структура 

литературного процесса: официальная литература 

и самиздат. Восьмидесятые годы: «возвращенная 

литература», отмена цензуры. Девяностые годы: 

поиски новых путей. Конец советской литературы. 

11 

Александр 

Трифонович 

Твардовский 

Судьба поэта: драма веры. Лирика: «В тот день, 

когда окончилась война», «Я убит подо Ржевом», 

«Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти Матери», «Я знаю, никакой моей 

вины…», «Полночь в мое городское окно…», 

«Дробится рваный цоколь монумента…», 

«Космонавту». Твардовский как поэт и 

общественный деятель, редактор» Нового мира». 

Лирика Твардовского: крестьянская тема, 

повествовательность, прозаизмы, разговорная 

интонация. Великая Отечественная война в судьбе 

и творчестве Твардовского («Василий Теркин»: 

эпос Твардовского как идеальный образ советской 

истории. Василий Теркин как народный герой. 

Тема памяти и ответственности перед прошлым 

(«В тот день, когда окончилась война», «Я знаю, 

никакой моей вины…»). Классические традиции в 

творчестве Твардовского. Пушкин, Некрасов, 

Бунин. 

3 Чтение литературных 

произведений, 

включенных в 

программу. 

Выразительное чтение (в 

том числе наизусть) 

лирических 

стихотворений, отрывков 

из художественной 

прозы, монологов из 

драматических 

произведений. 

Внеклассное чтение 

произведений 

изучаемого автора, 

направления, чтение 

критических статей, 

мемуарной, справочной 

и научной литературы. 

Анализ литературного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя, в связи с 

литературным 

направлением. 

Соотнесение содержания 

литературного 

произведения с 

историческими 

событиями, идейными и 

эстетическими 

Александр Исаевич 

Солженицын 

Судьба писателя: пророк в своем отечестве. «Один 

день Ивана Денисовича». Культурное и 

литературное открытие писателя: лагерная тема и 

народный характер. Образ Ивана Денисовича и 

литературная традиция. Сказовая манера и ее 

функция. От лагерной повести — к негативной 

эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). Солженицын как 

борец и общественный деятель. 

5 

Василий Макарович 

Шукшин 

Судьба писателя: «Прорваться в будущую 

Россию». Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», 

«Верую!», «Сураз», «Крепкий мужик». Поэтика 

рассказа: анекдотизм, характеристический диалог, 
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открытый финал. Шукшин и Антоша Чехонте. 

Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски 

смысла жизни и веры. Тема города и деревни. 

История и судьба России. Шукшин как писатель, 

режиссер, актер. 

исканиями эпохи. 

Анализ традиционного и 

новаторского в 

художественном 

содержании и 

художественной форме 

произведения. 

Выявление черт 

литературного 

направления (Реализма, 

модернизма)в 

произведении. 

Определение 

особенностей 

индивидуального стиля в 

произведениях писателя. 

Анализ стилевых 

доминант (Историзма, 

документализма) в 

литературном 

произведении. 

Целостный анализ 

эпического, лирического, 

лироэпического 

произведения. 

Анализ эпического, 

драматического, 

лирического, 

лироэпического 

произведения в заданном 

аспекте. 

Анализ тематики и 

проблематики 

( исторической, 

нравственной, 

философской, 

социальной) 

произведения. 

Развитие устной и 

письменной речи: 

Письменный ответ на 

вопрос о связи 

содержания 

произведении, 

особенностей его 

художественного мира с 

историческими 

событиями, идейными и 

эстетическими 

исканиями эпохи. 

Письменная 

характеристика 

индивидуального стиля 

писателя. 

Письменный ответ на 

вопрос об отражении в 

произведении идейной 

борьбы или 

литературной полемики. 

 

Сочинение о тематике и 

проблематике 

Владимир Семёнович 

Высоцкий 

Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». 

Лирика: «Песенка ни про что, или Что случилось в 

Африке», «Баллада о детстве», «Он не вернулся из 

боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой 

черный человек в костюме сером…». Жанровая 

система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; 

стихи и музыка; основные лирические циклы — 

военные, спортивные, бытовые, сказочные песни. 

Лирический герой: сила и слабость, любовь и 

ненависть, неказенный патриотизм. Стиль 

Высоцкого: афористичность, языковая игра, 

звуковыеметафоры. Высоцкий и авторская песня. 

Высоцкий и футуристская традиция. Высоцкий как 

культурный герой. Высоцкий как голос времени. 

1 

Николай  

Михайлович Рубцов 

Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». 

Лирика: «Звезда полей», «Видения на холме», 

«Тихая моя Родина». Рубцов и «тихая» лирика. 

Элегия как главный жанр творчества. Деревня и 

город. Северный пейзаж. История России и 

современность. Темы любви, памяти, смерти. 

Традиции Тютчева и Есенина в поэзии Рубцова. 

2 

Булат Шалвович 

Окуджава 

Художественный мир лирики Б.Окуджавы 1 

Варлам Тихонович 

Шаламов 

  Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика 

«Колымских рассказов» 

  

2 

Юрий Валентинович 

Трифонов 

Судьба писателя: путешествие в себя. Рассказы: 

«Игры в сумерках», «Прозрачное солнце осени», 

«Путешествие», «Вечные темы». Трифоновский 

рассказ: философская и историческая 

проблематика, диалогичность, образ 

повествователя, деталь и лирический период. 

Трифонов и Чехов. Городские повести Трифонова 

и их значение в 1970 — 1980-е годы.  

Человек и история в прозе Трифонова («Время и 

место», «Старик»). 

2 

Виктор Петрович 

Астафьев 

Сопричастный всему живому. Штрихи к портрету 

В.П.Астафьева 

Взаимоотношения человека и природы 

впроизведении  «Царь-рыба». Духовное 

одиночество в рассказе  «Людочка». 

Роман «Печальный детектив». Нравственная 

проблематика произведения 

Роман «Печальный детектив» Жанровое 

разнообразие 

5 

Валентин 

Григорьевич 

Распутин 

Нравственное величие русской женщины в 

повести В.Распутина «Последний срок» 

Две судьбы в повести В.Распутина «Живи и 

помни» 

Нравственные проблемы в повести «Пожар» 

4 

Сергей Донатович 

Довлатов 

Судьба писателя: жизнь, превращенная в 

литературу. Рассказы из книги «Чемодан»: 

«Креповые финские носки», «Поплиновая 

рубашка», «Шоферские перчатки». Довлатов как 

«рассказчик», реальность и вымысел в его 

произведениях. «Псевдодокументализм» как 

художественный принцип. Довлатовский рассказ: 
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анекдот и «микросюжет», вариативность фабулы, 

повествование и диалог, смысл циклизации. 

Довлатовский герой: автопсихологизм, система 

ценностей, литературные традиции. Смех и слезы 

в прозе Довлатова. Довлатов как культурный 

герой. 

(исторической, 

нравственной, 

философской, 

социальной) 

произведения. 

Сочинение об 

особенностях жанра и 

композиции 

литературного 

произведения в связи с 

его идейным 

содержанием. 

Устное рассуждение о 

соотношении 

традиционного и 

новаторского в 

художественном 

содержании и 

художественной форме 

произведения. 

Письменный анализ 

эпического, лирического, 

драматического и 

лироэпического 

произведения. 

Сочинение на 

литературоведческую 

тему 

 

 

Иосиф 

Александрович 

Бродский 

Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского 

лауреата. Лирика: «Рождественский романс», «От 

окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия 

Джону Донну», «На смерть Жукова», «Часть 

речи», «Новый Жюль Верн», «Назидание»,«Я 

входил вместо дикого зверя в клетку…».Эволюция 

художественного мира Бродского: от 

классического стиха — к акцентному, от 

романтического одиночества — к 

метафизическому, от вещи – к пустоте. Основные 

лирические мотивы: пространство и время, 

изгнание, одиночество, память. Стиль Бродского: 

роль прозаизмов и переносов. Бродский и 

традиции философской поэзии. 

2 

Александр 

Валентинович 

Вампилов 

Судьба Вампилова: драма 

драматурга.«Провинциальные анекдоты»Поэтика 

вампиловской драмы: сочетание анекдота и 

притчи; конкретное и общечеловеческое; 

экспериментальность ситуаций; обновление 

театральных штампов; мастерство языковых 

характеристик. Проблематика драмы: ложное 

прозрение в «Случае с метранпажем»; диалектика 

добра и зла в «Двадцати минутах с ангелом». 

Вампилов и драматургическая традиция (Гоголь, 

Чехов). 

1 

Александр Моисеевич 

Володин 

  Пьеса «Пять вечеров». Сюжет. Художественные 

особенности пьесы. Герои. 

1 

Литературная 

ситуация рубежа XX-

XXI веков 

Конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? 

Постмодернизм, новый реализм и массовая 

литература. Где граница «Настоящего. Двадцать 

первого века»? Русская литература в новом веке. 

3 

ИТОГО  16

5 
 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, тема урока Количество часов 

1. Введение 6 

2. Серебряный век 13 

3. 

 

 

Александр Александрович Блок 7 

4. Иван Алексеевич Бунин 7 

5. Александр Иванович Куприн 7 

6. Леонид  Николаевич Андреев 4 

7. Алексей Максимович Горький 10 

8. Литература 1920 – 1930-х годов 14 



9 Владимир Владимирович Маяковский 8 

10. Николай Алексеевич Клюев 1 

11. Сергей Александрович Есенин 4 

12. Михаил Александрович Шолохов 9 

13. Осип Эмильевич Мандельштам 2 

14. Анна Андреевна Ахматова 3 

15. Михаил  Афанасьевич Булгаков 13 

16. Андрей Платонович Платонов 3 

17. Марина Ивановна Цветаева 4 

18. Борис Леонидович Пастернак 4 

19. Николай Алексеевич  Заболоцкий  1 

20. Владимир Владимирович Набоков 2 

21. Литература 1940-х – 1990-х 11 

22. Александр Трифонович Твардовский 3 

23. Александр Исаевич Солженицын 5 

24. Василий Макарович Шукшин 2 

25. Николай Михайлович Рубцов 2 

26. Владимир Семёнович Высоцкий 1 

27. Булат Шалвович Окуджава 1 

28. Варлам Тихонович Шаламов 2 

29. Юрий Валентинович Трифонов 2 

30. Виктор Петрович Астафьев 5 

31. Валентин Григорьевич Распутин 4 

32. Сергей Донатович Довлатов 3 

33. Иосиф Александрович Бродский 2 

34. Александр Валентинович Вампилов 1 

35. Александр Моисеевич Володин 1 

36. Литературная ситуация рубежа XX-XXI веков 3 

 Итого 165 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ Наименование раздела, тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Аргументация  

изменений План  Факт  

1.  Двадцатый век: от России до России (хронология 

исторических событий ХХ века)  

1    

2.  История и литература: "добро!" поэта. 1    

3.  Серебряный век: ренессанс или упадок? 1    

4.  Эволюция: декаданс-модернизм-авангард. 1    

5.  Символизм: окно в Вечность. 1    

6.  Акмеизм: от символа к вещи. 1    

7.  Футуризм: от символа к слову. 1    

8.    Новый реализм: анархисты и новаторы. 1    

9.  Итоги: направление и произведение. 1    

10.  Контрольная работа №1 по теме "Поэзия 

Серебряного века". 

1    

11.  А.И.Куприн: наследник чеховской традиции. 

«Гранатовый браслет» – высокая трагедия в мире 

обыденной жизни  

1    

12.  Урок внеклассного чтения. А.И. Куприн. "Олеся": 

целостный анализ литературного произведения. 

1    

13.  А.А. Блок. Поэт: Прекрасная дама и лиловые 

миры. 

1    

14.  Художественный мир лирики Блока. Лирический 

герой: лицо и маски. 

1    

15.  Художественный мир лирики Блока. Путь: 

трилогия вочеловечивания. 

1    

16.  Поэма «Двенадцать»: разбойники или апостолы? 1    

17.  И.А. Бунин. До: праведник среди грешников. 1    

18.  Революция: окаянные дни. 1    

19.  После: летописец русской Атлантиды. 1    

20.  Художественный мир Бунина. Реализм: 

социальное и вселенское. 

1    

21.  "Листопад и "Одиночество": поэзия как проза" 1    

22.  "Антоновские яблоки": проза как поэзия. 1    

23.  "Господин из Сан-Франциско": сатира и притча". 1    

24.  "Тёмные аллеи" грамматика любви. 1    

25.  Урок развития речи. Классное сочинение по 

творчеству А.И. Куприна и И.А. Бунина (К1). 

1    



26.  М. Горький. Нижегородский "босяк": путь к 

вершинам. 

1    

27.  Петроградский еретик: борьба за гуманизм. 1    

28.  Московский пленник: максимально горькя эпоха. 1    

29.  "На дне". Герои: босяки как философы. 1    

30.  Мир: ночлежка и пещера Платона. 1    

31.  Жанр: социальная или философская драма? 1    

32.  Смысл: правда или сострадание? 1    

33.  Судьба: спор героя и автора. 1    

34.  Урок развития речи. Классное сочинение по 

творчеству М. Горького (К2). 

1    

35.  Литература и революция: поэты и вожди. 1    

36.  Литература в СССР: пролетарские писатели, 

попутчики и ничевоки.  

1    

37.  Поэзия и проза: образы эпохи.  1    

38.  И.Бабель. Рассказы из цикла «Конармия».  1    

39.  И.Бабель. Рассказы из цикла «Конармия».  1    

40.  «Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит 

и думает улица»: рассказы М.Зощенко ( рассказ 

«Обезьяний язык»). 

1    

41.  Повесть «Котлован»: жанр, композиция, 

персонажи.  

1    

42.  Повесть «Котлован»: будущее и настоящее в 

интерпретации Платонова. Органичный мир и 

техника.  

1    

43.  Лиртература в эмиграции: в изгнании или в 

послании?  

1    

44.  Лиртература в эмиграции: в изгнании или в 

послании?  

1    

45.  Социалистический реализм: миф или реальность? 1    

46.  «О дивный новый мир»: роман-антиутопия «Мы» 

Е.Замятина 

1    

47.  В.В. Маяковский: жёлтая кофта. 1    

48.  ЛЮБ: история любви. 1    

49.  Социализм: красное знамя. 1    

50.  Финал: точка пули. 1    

51.  Художественный мир лирики Маяковского:. Как 

делать стихи: формула крика. 

1    



52.  "Обнакнавенный" великан: громада-любовь - 

громада-ненависть. 

1    

53.  Будетлянское будущее: Мы и Я. 1    

54.  С.А. Есенин. Путь наверх: рязанский Лель. 1    

55.  Жизнь наверху: знаменитый русский поэт. 1    

56.  Художественный мир лирики Есенина. Златая 

Русь: миф как миф. 

1    

57.  Лирический герой: от инока к хулигану. 1    

58.  Мечтатель на Руси советской: жалость, любовь, 

смерть. 

1    

59.  Контрольная работа №2 по теме "Литература 

первой половины ХХ века"". 

1    

60.  М. А. Шолохов: вёшенский самородок. 1    

61.  "Тихий Дон". Казацкий эпос: между Толстым и 

Гомером. 

1    

62.  Григорий и Аксинья: от семейной саги к истории 

любви. 

1    

63.  Григорий и Аксинья: от семейной саги к истории 

любви. 

1    

64.  Война и революция: в годину смуты и разврата. 1    

65.  Война и революция: в годину смуты и разврата. 1    

66.  Казачий Гамлет: на грани света и тьмы. 1    

67.  Казачий Гамлет: на грани света и тьмы. 1    

68.  Люди и судьбы: роман «Поднятая целина» 

(обзор) 

1    

69.  Урок развития речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству М.А. Шолохова (Д1). 

1    

70.  О.Э. Мандельштам. В мире державном: 

самолюбивый, скромный пешеход. 

1    

71.  Художественный мир лирики Мандельштама. 

Утро акмеизма: камень и культура. 

1    

72.  Прямая речь: земля и воздух. 1    

73.  Урок внеклассного чтения. Л.К. Чуковская. 

"Софья Петровна". 

1    

74.  Урок внеклассного чтения. Г. Яхина. "Зулейха 

открывает глаза". 

1    

75.  Урок внеклассного чтения. В. Тендряков. "Хлеб 

для собаки". 

1    

76.  Урок внеклассного чтения. О.Громова. 

"Сахарный ребёнок" 

1    



77.  Урок внеклассного чтения. П. Романов. "Хорошие 

люди". 

1    

78.  А.А. Ахматова. Царскосельская ода: Акмеистская 

Ева. 

1    

79.  Ленинградская трагедия: великая душа. 1    

80.  Художественный мир лирики Ахматовой. 

Лирический роман: я научила женщин говорить. 

1    

81.  «Я была тогда с моим народом»: поэма «Реквием» 1    

82.  Историческая поэма: я - голос ваш. 1    

83.  М. А. Булгаков. Скитания: гибель дома. 1    

84.  
Противостояние: квартирный вопрос и 

писательская позиция. 

1 

 

   

85.  «Мастер и Маргарита». Роман мастера: добро и 

преданность, предательство и трусость. 

1    

86.  Московская дьяволиада: люди как люди. 1    

87.  Московская дьяволиада: люди как люди. 1    

88.  Московская дьяволиада: люди как люди. 1    

89.  Роман о мастере: любовь и творчество. 1    

90.  Финал: покой и память. 1    

91.  Урок внеклассного чтения. М.А. Булгаков.  Роман 

"Белая гвардия". 

1    

92.  Урок развития речи. Классное сочинение по 

творчеству М.А. Булгакова (К3) 

1    

93.  М.И. Цветаева. Семейный альбом: мятежная 

юность. 

1    

94.  Красное и белое: перекричать разлуку. 1    

95.  Художественный мир лирики Цветаевой. Голос: 

безмерность в мире мер. 

1    

96.  Путь: поэтика быта и поэтика слова. 1    

97.  Б.Л. Пастернак. Вечное детство: выбор судьбы. 1    

98.  Второе рождение: вакансия поэта. 1    

99.  Главная книга: двойная жизнь. 1    

100.  Художественный мир лирики Пастернака. Сестра 

моя - жизнь: увиденная сложность. 

1    

101.  Когда разгуляется: неслыханная простота.     

102.  Литература и война: музы и пушки.  1    

103.  Литература и война: музы и пушки.  1    



104.  Литературный процесс: от официоза до 

тамиздата. 

1    

105.  Литературный процесс: от официоза до 

тамиздата. 

1    

106.  Литература и мир: образы эпохи. 1    

107.  После ХХ века: -измы и тексты. 1    

108.  Военная проза. «В окопах Сталинграда» В.П. 

Некрасова (обзор). 

1    

109.  В.Быков. "Обелиск" 1    

110.  В.Быков. "Дожить до рассвета". 1    

111.  Б.Васильев. "А зори здесь тихие…" 1    

112.  А. Адамович, Д. Гранин. "Блокадная книга". 1    

113.  С. Алексиевич. "У войны не женское лицо" 1    

114.  «Чтоб кровь моя остынуть не успела»: стихи 

Н.Заболоцкого 

1    

115.  «Поэт в России – больше, чем поэт»: поэзия 

шестидесятников Р.Рождественский, 

Е.Евтушенко, А.Вознесенский, Р.Гамзатов  

1    

116.  «Поэт в России – больше, чем поэт»: поэзия 

шестидесятников Р.Рождественский, 

Е.Евтушенко, А.Вознесенский, Р.Гамзатов  

1    

117.  «Поэт в России – больше, чем поэт»: поэзия 

шестидесятников Р.Рождественский, 

Е.Евтушенко, А.Вознесенский, Р.Гамзатов  

1    

118.  Урок внеклассного чтения. Поэзия Э.Асадова. 1    

119.  Деревенская проза. Литература 1960-1980-х 

годов. 

1    

120.  В. Г. Распутин. "Прощание с Матёрой". 1    

121.  В. Г. Распутин. "Прощание с Матёрой". 1    

122.  В. Г. Распутин. " Пожар" 1    

123.  В.П. Астафьев. "Царь-рыба". 1    

124.  В.П. Астафьев. "Царь-рыба". 1    

125.  Урок развития речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству писателей и поэтов 

1960-1980-х годов (Д2). 

1    

126.  А.Т. Твардовский. Художественный мир 

Твардовского. Лирический эпос: судьба страны 

(Поэмы "Василий Тёркин" и "Василий Тёркин на 

том свете"). 

1    

127.  Эпическая лирика: память и совесть (Поэма «По 

праву памяти»). 

1    



128.  Эпическая лирика: память и совесть (Поэма «По 

праву памяти»). 

1    

129.  А.И. Солженицын. Художественный мир прозы 

Солженицына. Автор: телёнок против дуба. 

1    

130.  Иван Денисович: день и жизнь. 1    

131.  Иван Денисович: день и жизнь. 1    

132.  В.М. Шукшин. Художественный мир прозы 

Шукшина. Шукшинский рассказ: история души. 

1    

133.  В.М. Шукшин. Художественный мир прозы 

Шукшина. Шукшинский рассказ: история души. 

1    

134.  Шукшинский герой: судьба чудика. 1    

135.  Шукшинский вопрос: душа болит. 1    

136.  Н.М. Рубцов. Художественный мир лирики 

Рубцова. Истоки: меж Есениным и Тютчевым. 

1    

137.  Драма: печаль полей. 1    

138.  В.С. Высоцкий. Художественный мир лирики 

Высоцкого. Люди: голоса и лицо. 

1    

139.  Время: злободневное и вечное. 1    

140.  Слово: забулдыга подмастерье. 1    

141.  Ю.В. Трифонов. Художественный мир прозы 

Трифонова. Время и место: формула памяти.  

1    

142.  Вечные темы: путешествие в себя. 1    

143.  Вечные темы: путешествие в себя. 1    

144.  Урок развития речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по произведениям писателей второй 

половины 20 века (Д3). 

1    

145.  С.Д. Довлатов. Художественный мир прозы 

Довлатова. Профессия: рассказчик. 

1    

146.  "Чемодан": вещие вещи. 1    

147.  И.А. Бродский. Художественный мир лирики 

Бродского. От окраины к центру: рождественский 

романс. 

1    

148.  Конец перспективы: часть речи. 1    

149.  А.В. Вампилов. Драматург Вампилов: трагедии и 

анекдоты 

1    

150.  Люди – не ангелы: вечные темы в 

«Провинциальных анекдотах». 

1    

151.  Урок внеклассного чтения. Б. Екимов."Ночь 

исцеления". 

1    

152.  Итоги: русский мир и русское слово. 1    



153.  Контрольная работа №3 по теме "Литература 

второй половины ХХ века"". 

1    

154.  Урок внеклассного чтения. В.Пелевин. "Числа": 

постмодернизм в русской литературе. 

1    

155.  Рубеж веков: 1990-е.  Жизнь без цензуры: 

рассказы Л.Петрушевской, М.Веллера, 

В.Маканина, Т.Толстой, Л.Улицкой, Е. 

Гришковца. 

1    

156.  Рубеж веков: 1990-е.  Жизнь без цензуры: 

рассказы Л.Петрушевской, М.Веллера, 

В.Маканина, Т.Толстой, Л.Улицкой, Е. 

Гришковца. 

1    

157.  Рубеж веков: 1990-е.  Жизнь без цензуры: 

рассказы Л.Петрушевской, М.Веллера, 

В.Маканина, Т.Толстой, Л.Улицкой, Е. 

Гришковца. 

1    

158.  Человеческое, просто человеческое в 

произведениях Е. Гришковца. «Как я съел 

собаку» 

1    

159.  Литература в сети Интернет. Судьба «толстых 

журналов». Новый тип литературной премии как 

способ формирования нового литературного 

канона. Русский Букер. 

1    

160.  Новые формы института поэзии. Журналы, 

объединения, порталы.  

1    

161.  Новые формы института поэзии. Журналы, 

объединения, порталы.  

1    

162.  Урок-диспут. Будущее русской литературы – «это 

её прошлое»? (Е.Замятин) 

1    

163.  Литература нового века: поэзия и проза. Обзор 

литературы для чтения. 

1    

164.  Литература нового века: поэзия и проза. Обзор 

литературы для чтения. 

1    

165.  Литература нового века: поэзия и проза. Обзор 

литературы для чтения. 

1    

                      

Формы и темы контроля 

 

1 Контрольная работа №1 по теме «Поэзия Серебряного века» 

2 Урок развития речи. Классное сочинение по творчеству А.И. Куприна и И.А. Бунина (К1) 

3 Урок развития речи. Классное сочинение по творчеству М. Горького (К2) 

4 Контрольная работа №2 по теме «Литература первой половины ХХ века» 

5 Урок развития речи. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству М.А. Шолохова (Д1) 

6 Урок развития речи. Классное сочинение по творчеству М.А. Булгакова (К3) 

7 Урок развития речи. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству писателей и поэтов 1960-1980-х годов (Д2) 

8 Урок развития речи. Подготовка к домашнему сочинению по произведениям писателей второй половины 20 века (Д3) 



9 Контрольная работа №2 по теме "Литература второй половины ХХ века"". 

 

 

                                              Контрольно-измерительные материалы 

1. Открытый банк заданий ЕГЭ (литература): 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=4F431E63B9C9B25246F00AD7B5253996 

2. ЕГЭ 2019. Литература: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов /Под редакцией С.А. Зинина. -  

М.: Издательство «Национальное образование», 2019. - 208 с. 

 
                Критерии оценивания результативности обучения  

Оценка письменных ответов учащихся. Письменный опрос является одним из основных способов учёта 

знаний учащихся.  

Письменный развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в 

конкретных случаях. При оценке ответа ученика руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) 

полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. Ответ на теоретический 

вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно 

излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно 

составленные примеры; 3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. Отметка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки и 1-2 недочёта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений 

данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

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

и неуверенно излагает материал. 

Оценка письменных работ в формате тестирования: «5» - 90 – 100 %; «4» - 75 – 89 %; «3» - 60 – 74 %; 

«2» - менее 59%. 

Оценка сочинений. Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений проверяются:а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; в) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. Любое сочинение оценивается двумя отметками: 

первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Первая оценка выставляется по предмету 

«Литература», вторая - по предмету «Русский язык». 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: а) соответствие работы ученика теме и 

основной мысли; б) полнота раскрытия темы; в) правильность фактического материала; г) 

последовательность изложения. При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие 

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

недочетов. Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии оценки сочинений: 

Отметка «5»: 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические ошибки отсутствуют. 3. 

Содержание излагается последовательно. 4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 



используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность текста.В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочетов. Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4»: 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.3. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.4. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно разнообразен. 5. Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 

2 грамматические ошибки. 

Отметка «3»: 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 2. Работа достоверна в главном, но 

в ней имеются отдельные фактические неточности. 3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Отметка «2»: 1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено много фактических неточностей. 3. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления.4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

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

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

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

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечание. 

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

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 

хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о 

сделанных учеником исправлениях. 

Оценка практических и контрольных работ по литературе осуществляется согласно системе оценивания 

выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в формате ЕГЭ по литературе в целом. 

За каждый верный ответ при выполнении заданий с кратким ответом части 1 учащийся получает 1 балл. 

Оценка выполнения заданий, требующих написания развёрнутого ответа, определяется экспертным путем. 

Выполнение заданий 8 и 15 оценивается по трём критериям: Критерий 1 «Соответствие ответа заданию», 

Критерий 2 «Привлечение текста произведения для аргументации», Критерий 3 «Логичность и соблюдение 

речевых норм». 

Максимально за выполнение каждого из заданий (8, 15) выставляется 6 баллов (по каждому критерию – 

максимально 2 балла). Если по критерию 1 ставится 0 баллов, то задание считается невыполненным и 

дальше не проверяется. Если по критерию 2 ставится 0 баллов, то по критерию 3 работа не оценивается, т.е. 

по критерию 3 выставляется 0 баллов. Выполнение заданий 9 и 16 оценивается по четырём критериям: 

Критерий 1 «Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом», Критерий 2 

«Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным текстом», Критерий 3 «Привлечение 

текста произведения для аргументации», Критерий 4 «Логичность и соблюдение речевых норм». 



Максимально за выполнение каждого из заданий (9, 16) выставляется 10 баллов (по критериям 1, 2, 4 – 

максимально по 2 балла; по критерию 3 – 4 балла). 

Критерии 1 и 2 являются основными. Если по ним ставится 0 баллов, то задание считается невыполненным 

и дальше не проверяется, т.е. по другим критериям  выставляется 0 баллов. Если по критерию 3 ставится 0 

баллов, то по критерию 4 работа не оценивается, т.е. по критерию 4 выставляется 0 баллов. 

Выполнение задания части 2 (17.1–17.4) оценивается по пяти критериям: Критерий 1 «Соответствие 

сочинения теме и её раскрытие», Критерий 2 «Привлечение текста произведения для аргументации», 

Критерий 3 «Опора на теоретико-литературные понятия», Критерий 4 «Композиционная цельность и 

логичность», Критерий 5 «Соблюдение речевых норм». 

Максимально за выполнение задания 17 выставляется 14 баллов (по критериям 1, 2, 4, 5 – максимально по 3 

балла; по критерию 3 – 2 балла). Критерий 1 является главным. Если при проверке работы по критерию 1 

ставится 0 баллов, задание части 2 считается невыполненным и дальше не проверяется, т.е. по другим 

критериям выставляется 0 баллов. При оценке выполнения задания части 2 следует учитывать объём 

написанного сочинения. 

Экзаменуемым рекомендован объём не менее 200 слов. Если в сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов 

включаются все слова, в том числе служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 

баллов. 

Максимальный первичный балл за всю работу – 58.   

Далее осуществляется перевод первичных баллов во вторичные согласно шкале, содержащейся в 

Распоряжении Рособрнадзора от 11.04.2019 N 575-10 "О внесении изменений в приложение 2 к методике 

определения минимального количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего 

освоение образовательной программы среднего общего образования, и минимального количества баллов 

единого государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации 

высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденной 

распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.12.2016 N 3422-10" 

За практическую работу в журнал выставляется оценка, соответствующая количеству набранных вторичных 

баллов:  

0-31 баллов - оценка «2», 

32-54 баллов - оценка «3», 

55-66 баллов - оценка «4», 

67 и выше баллов - оценка «5». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана на основе 

Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (утверждена Решением коллегии Министерства 

просвещения России, протокол от 24.12.2018 г. № ПК-1вн), требований к 

результатам освоения программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования (утверждён Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 г. №732) 

с учётом преемственности с уровнем основного общего образования, 

федеральной рабочей программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные 

по масштабам и последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на 

территории нашей страны в 80-е годы XX столетия. Среди них катастрофа 

теплохода «Александр Суворов» (05.06.1983 г.), взрыв четвёртого 

ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26.04.1986 г.), химическая 

авария на производственном объединении «Азот» (20.03.1989 г.). Одна из 

главных причин этих трагедий была связана с человеческим фактором: 

несоблюдением элементарных требований безопасности в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности, отсутствием понимания логики 

последовательного нарастания факторов опасности, пренебрежением 

основами культуры безопасности жизнедеятельности. Государство 

столкнулось с серьёзными вызовами, на которые требовался быстрый и 

адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего 

внедрения в сознание граждан личной ответственности за соблюдение 

норм и правил безопасности в повседневной жизни, формирования у 

подрастающего поколения модели индивидуального и группового 

безопасного поведения. В связи с этим включение в образовательные 

программы учебного предмета ОБЖ (с 1991 г.) явилось важным и 

принципиальным условием достижения приемлемого уровня безопасности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением 

новых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России 



(резкий рост военной напряжённости на приграничных территориях; 

продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

специальная военная операция; существенное ухудшение медико-

биологических условий жизнедеятельности; нарушение 

экологического равновесия и др.) возрастает приоритет вопросов 

безопасности, их значение не только для самого человека, но также для 

общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого 

человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает 

качественное образование подрастающего поколения россиян, 

направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование 

гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ 

определяется системообразующими документами в области безопасности: 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Национальными 

целями развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474), 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» (Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является открытой обучающей 

системой, имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения 

предметных областях и реализуется через приобретение необходимых 

знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и 

умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. 

Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 

безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь 

на изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, 

технических и естественных науках. Это позволяет формировать целостное 

видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до 

глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать 

для выпускников построение адекватной модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни. 



В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к 

изучению учебного предмета ОБЖ несколько скорректированы.  Он 

входит в предметную область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения 

на уровне среднего общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у 

выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития 

опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные 

решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует 

воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, 

позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий 

устойчивого развития общества и государства. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 

образования является достижение выпускниками базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с актуальными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения 

здорового образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению 

необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное 

понимание значимости личного и группового безопасного поведения в 

интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в 

решении задач обеспечения национальной безопасности и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего 

образования отводится 68 часов в 10–11 классах. (по 34 часа в каждом 

классе). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение 

требований, устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным и 

предметным), которые должны демонстрировать выпускники по 

завершении обучения в средней школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в российском обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, должны способствовать процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за 

российские достижения, в готовности к осмысленному применению 

принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, 

соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, 

бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 

уважительном отношении к традициям многонационального народа 

Российской Федерации и к жизни в целом. 

Гражданское воспитание: 

 сформированность активной гражданской позиции обучающегося, 

готового и способного применять принципы и правила безопасного 

поведения в течение всей жизни; 

 уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, 

обязанностей и ответственности в области защиты населения и 

территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в 

других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 



 сформированность базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, 

национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность к взаимодействию с обществом и государством в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения; 

 готовность к участию в деятельности государственных социальных 

организаций и институтов гражданского общества в области 

обеспечения комплексной безопасности личности, общества и 

государства. 

Патриотическое воспитание: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

уважения к своему народу, памяти защитников Родины и боевым 

подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 

Вооружённые силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, российской армии и флота; 

 ценностное отношение к государственным и военным символам, 

историческому и природному наследию, дням воинской славы, 

боевым традициям Вооружённых сил Российской Федерации, 

достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей; 

 сформированность чувства ответственности перед Родиной, 

идейная убеждённость и готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 осознание духовных ценностей российского народа и российского 

воинства; 

 сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

других людей, общества и государства; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

готовность реализовать риск-ориентированное поведение, 

самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях 

жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных 



ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их 

последствий; 

 ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, 

семье, культуре и традициям народов России, принятие идей 

волонтёрства и добровольчества. 

Эстетическое воспитание: 

 эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание взаимозависимости успешности и полноценного 

развития и безопасного поведения в повседневной жизни. 

Физическое воспитание: 

 осознание ценности жизни, сформированность ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять 

их в случае необходимости; 

 потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

 осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и 

иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью. 

Трудовое воспитание: 

 готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности 

для развития личности, общества и государства, обеспечения 

национальной безопасности; 

 готовность к осознанному и ответственному соблюдению 

требований безопасности в процессе трудовой деятельности; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

включая военно-профессиональную деятельность; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. 

Экологическое воспитание: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем, их 

роли в обеспечении безопасности личности, общества и 

государства; 



 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе соблюдения экологической грамотности и разумного 

природопользования; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

 расширение представлений о деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего текущему 

уровню развития общей теории безопасности, современных 

представлений о безопасности в технических, естественно-научных, 

общественных, гуманитарных областях знаний, современной 

концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, 

осознание его значения для безопасной и продуктивной 

жизнедеятельности человека, общества и государства; 

 способность применять научные знания для реализации принципов 

безопасного поведения (способность предвидеть, по возможности 

избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения 

учебного предмета ОБЖ, должны отражать овладение универсальными 

учебными действиями. 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы 

безопасности личности, общества и государства, обосновывать их 

приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы 

их возможного решения в различных ситуациях; 

 устанавливать существенный признак или основания для 

обобщения, сравнения и классификации событий и явлений в 



области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

 определять цели действий применительно к заданной 

(смоделированной) ситуации, выбирать способы их достижения с 

учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме 

безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных 

последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

 моделировать объекты (события, явления) в области безопасности 

личности, общества и государства, анализировать их различные 

состояния для решения познавательных задач, переносить 

приобретённые знания в повседневную жизнь; 

 планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 

информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

 развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

в области безопасности жизнедеятельности; 

 владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных 

задач, в том числе при разработке и защите проектных работ; 

 анализировать содержание учебных вопросов и заданий и 

выдвигать новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный 

способ решения задач с учётом установленных (обоснованных) 

критериев; 

 раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие 

между реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием 

объекта (явления) в повседневной жизни; 

 критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач 

результаты, обосновывать предложения по их корректировке в 

новых условиях; 

 характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать 

возможность их реализации в реальных ситуациях; 

 использовать знания других предметных областей для решения 

учебных задач в области безопасности жизнедеятельности; 

переносить приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 



 владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и 

анализа различных видов информации из источников разных типов 

при обеспечении условий информационной безопасности личности; 

 создавать информационные блоки в различных форматах с учётом 

характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму их представления; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз 

и защите от опасностей цифровой среды; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности и гигиены. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

 осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную 

коммуникацию, переносить принципы её организации в 

повседневную жизнь; 

 распознавать вербальные и невербальные средства общения; 

понимать значение социальных знаков; определять признаки 

деструктивного общения; 

 владеть приёмами безопасного межличностного и группового 

общения; безопасно действовать по избеганию конфликтных 

ситуаций; 

 аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы в конкретной учебной ситуации; 

 ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом 

общих интересов, мнений и возможностей каждого участника 

команды (составлять план, распределять роли, принимать правила 

учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, договариваться о результатах); 

 оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий 

результат по совместно разработанным критериям; 



 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны 

и практической значимости; проявлять творчество и разумную 

инициативу. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать 

оптимальный способ и составлять план их решения в конкретных 

условиях; 

 делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; 

брать ответственность за своё решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на 

основе личных предпочтений и за счёт привлечения научно- 

практических знаний других предметных областей; повышать 

образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

 оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы 

в свою деятельность; контролировать соответствие результатов 

целям; 

 использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки 

образовательной ситуации, выбора оптимального решения. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, 

невозможности контроля всего вокруг; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке 

образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и 

чужую. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание 



значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, должны обеспечивать: 

 сформированность представлений о ценности безопасного 

поведения для личности, общества, государства; знание правил 

безопасного поведения и способов их применения в собственном 

поведении; 

 сформированность представлений о возможных источниках 

опасности в различных ситуациях (в быту, транспорте, 

общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 сформированность представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения всеми участниками движения, правил 

безопасности на транспорте; знание правил безопасного поведения 

на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

 знания о способах безопасного поведения в природной среде, 

умение применять их на практике; знание порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность 

представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

 владение основами медицинских знаний: владение приёмами 

оказания первой помощи при неотложных состояниях; знание мер 

профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении 

психического и физического здоровья, негативного отношения к 

вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 



 знания основ безопасного, конструктивного общения; умение 

различать опасные явления в социальном взаимодействии, в том 

числе криминального характера; умение предупреждать опасные 

явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости 

к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

 знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в 

цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности 

вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать 

им; 

 знание основ пожарной безопасности, умение применять их на 

практике для предупреждения пожаров; знать порядок действий при 

угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности; 

 сформированность представлений об опасности и негативном 

влиянии на жизнь личности, общества, государства экстремизма, 

терроризма; знание роли государства в противодействии 

терроризму; умение различать приёмы вовлечения в 

экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знание порядка действий при объявлении 

разного уровня террористической опасности; знание порядка 

действий при угрозе совершения террористического акта, при 

совершении террористического акта, при проведении 

контртеррористической операции; 

 сформированность представлений о роли России в современном 

мире, угрозах военного характера, роли вооружённых сил в 

обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской 

службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

 знание основ государственной политики в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного 

характера; знание задач и основных принципов организации Единой 

системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 



 знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе» 

Понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, 

общества, государства. 

Соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза). 

Соотношение понятий «опасная ситуация», «экстремальная 

ситуация», «чрезвычайная ситуация». Представление об уровнях 

взаимодействия человека и окружающей среды. 

Общие принципы (правила) безопасного поведения. 

Индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень 

решения задачи обеспечения безопасности. 

Понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное 

поведение». 

Влияние действий и поступков человека на его безопасность и 

благополучие. 

Действия, позволяющие предвидеть опасность. 

Действия, позволяющие избежать опасности. 

Действия в экстремальной и опасной ситуации. 

Риск-ориентированное мышление как основа обеспечения 

безопасности. 

Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности 

личности, общества, государства. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту» 

Источники опасности в быту, их классификация. Общие правила 

безопасного поведения. 

Защита прав потребителя. Правила безопасного поведения при 

осуществлении покупок в Интернете. 

Причины и профилактика бытовых отравлений. Первая помощь, 

порядок действий в экстренных случаях. 

Предупреждение бытовых травм. Правила безопасного поведения в 

ситуациях, связанных с опасностью получить травму (спортивные занятия, 

использование различных инструментов, стремянок, лестниц и др.). 

Первая помощь при ушибах, переломах, кровотечениях. 



Основные правила безопасного поведения при обращении с газовыми 

и электрическими приборами. Последствия электротравмы. Порядок 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

Основные правила пожарной безопасности в быту. 

Термические и химические ожоги. Первая помощь при ожогах. 

Правила безопасного поведения в местах общего пользования 

(подъезд; лифт; мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; 

площадка для выгула собак и др.). Коммуникация с соседями. Меры по 

предупреждению преступлений. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Правила 

безопасного поведения в ситуации коммунальной аварии. Порядок вызова 

аварийных служб и взаимодействия с ними. Действия в экстренных 

случаях. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте» 

История появления правил дорожного движения и причины их 

изменчивости. Риск-ориентированный подход к обеспечению 

безопасности на транспорте. 

Безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; 

движение в тёмное время суток; движение с использованием средств 

индивидуальной мобильности). 

Взаимосвязь безопасности водителя и пассажира. Правила 

безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе. 

Ответственность водителя. Ответственность пассажира. 

Представления о знаниях и навыках, необходимых водителю. 

Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях 

разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или 

несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с большим 

количеством участников). 

Основные источники опасности в метро. Правила безопасного 

поведения. Порядок действий при возникновении опасности, 

экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на железнодорожном транспорте. 

Правила безопасного поведения. Порядок действий при возникновении 

опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на водном транспорте. Правила 

безопасного поведения. Порядок действий при возникновении опасности, 

экстремальной или чрезвычайной ситуации. 



Основные источники опасности на авиационном транспорте. Правила 

безопасного поведения. Порядок действий при возникновении опасности, 

экстремальной или чрезвычайной ситуации. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах» 

Общественные места и их классификация. Основные источники 

опасности в общественных местах закрытого и открытого типа. Общие 

правила безопасного поведения. 

Опасности в общественных местах социально-психологического 

характера (возникновение толпы и давки; проявление агрессии; 

криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек). 

Порядок действий при риске возникновения или возникновении 

толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. 

Особенности поведения при попадании в агрессивную и паническую 

толпу. 

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии. 

Криминальные ситуации в общественных местах. Правила 

безопасного поведения. Порядок действия при попадании в опасную 

ситуацию. 

Порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; 

взрослый; пожилой человек; человек с ментальными расстройствами). 

Порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося 

человека. 

Порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных 

общественных местах, на объектах с массовым пребыванием людей 

(лечебные, образовательные, культурные, торгово-развлекательные 

учреждения). 

Меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения 

зданий и отдельных конструкций. 

Меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в условиях 

совершения террористического акта. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде» 

Отдых на природе. Источники опасности в природной среде. 

Основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах. 

Общие правила безопасности в походе. Особенности обеспечения 

безопасности в водном походе. Особенности обеспечения безопасности в 

горном походе. 

Ориентирование на местности. Карты, традиционные и современные 

средства навигации (компас, GPS). 



Порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной 

среде. 

Источники опасности в автономных условиях. Сооружение убежища; 

получение воды и питания; способы защиты от перегрева и 

переохлаждения в разных природных условиях. Первая помощь при 

перегревании, переохлаждении и отморожении. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Общие правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера (предвидеть; 

избежать опасности; действовать: прекратить или минимизировать 

воздействие опасных факторов; дождаться помощи). 

Природные пожары. Возможности прогнозирования и 

предупреждения. Правила безопасного поведения. Последствия 

природных пожаров для людей и окружающей среды. 

Чрезвычайные ситуации геологического характера. Возможности 

прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. Правила 

безопасного поведения. Последствия чрезвычайных ситуаций 

геологического характера. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Возможности 

прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. Правила 

безопасного поведения. Последствия чрезвычайных ситуаций 

гидрологического характера. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. 

Возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. 

Правила безопасного поведения. Последствия чрезвычайных ситуаций 

метеорологического характера. 

Влияние деятельности человека на природную среду. Причины и 

источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера. Возможности 

прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. 

Экологическая грамотность и разумное природопользование. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить.  Основы 

медицинских знаний» 

Понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», 

«лечение», «профилактика». 

Биологические, социально-экономические, экологические 

(геофизические), психологические факторы, влияющие на здоровье 

человека. 



Составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая 

активность, психологическое благополучие. 

Общие представления об инфекционных заболеваниях. Механизм 

распространения и способы передачи инфекционных заболеваний. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Меры 

профилактики и защиты. Роль вакцинации. Национальный календарь 

профилактических прививок. Вакцинация по эпидемиологическим 

показаниям. Значение изобретения вакцины для человечества. 

Неинфекционные заболевания. Самые распространённые 

неинфекционные заболевания. Факторы риска возникновения сердечно- 

сосудистых заболеваний. Факторы риска возникновения онкологических 

заболеваний. Факторы риска возникновения заболеваний дыхательной 

системы. Факторы риска возникновения эндокринных заболеваний. Меры 

профилактики неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в 

профилактике неинфекционных заболеваний. 

Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие 

вызова скорой медицинской помощи (инсульт; сердечный приступ; острая 

боль в животе; эпилепсия и др.). 

Психическое здоровье и психологическое благополучие. 

Критерии психического здоровья и психологического благополучия. 

Основные факторы, влияющие на психическое здоровье и 

психологическое благополучие. 

Основные направления сохранения и укрепления психического 

здоровья (раннее выявление психических расстройств; минимизация 

влияния хронического стресса: оптимизация условий жизни, работы, 

учебы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления 

наркотических средств; помощь людям, перенесшим психотравмирующую 

ситуацию). 

Меры, направленные на сохранение и укрепление психического 

здоровья. 

Первая помощь. История возникновения скорой медицинской 

помощи и первой помощи. 

Состояния, при которых оказывается первая помощь. Мероприятия 

первой помощи. Алгоритм первой помощи. Оказание первой помощи в 

сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с 

использованием подручных средств; первая помощь при нескольких 

травмах одновременно). 

Действия при прибытии скорой медицинской помощи. 



Модуль № 7 «Безопасность в социуме» 

Определение понятия «общение». Особенности общения людей. 

Принципы и показатели эффективного общения. 

Общие представления о понятиях «социальная группа», «большая 

группа», «малая группа». 

Межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение 

(взаимодействие). Особенности общения в группе. Психологические 

характеристики группы и особенности взаимодействия в группе. 

Групповые нормы и ценности. Коллектив как социальная группа. 

Психологические закономерности в группе. 

Понятие «конфликт». Стадии развития конфликта. Конфликты в 

межличностном общении; конфликты в малой группе. 

Факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта. 

Способы поведения в конфликте. Деструктивное и агрессивное поведение. 

Конструктивное поведение в конфликте. Роль регуляции эмоций при 

разрешении конфликта, виды эмоциональной регуляции. Способы 

разрешения конфликтных ситуаций. Основные формы участия третьей 

стороны в процессе урегулирования и разрешения конфликта. Ведение 

переговоров при разрешении конфликта. 

Опасные проявления конфликтов. Конфликт, буллинг, насилие. 

Понятие «виктимность». Способы противодействия буллингу и 

проявлению насилия. 

Способы психологического воздействия. 

Психологическое влияние в малой группе. Положительные и 

отрицательные стороны конформизма. 

Эмпатия и уважение к партёру (партёрам) по общению как основа 

коммуникации. 

Убеждающая коммуникация. Этапы убеждения. Подчинение и 

сопротивление влиянию. 

Манипуляция в общении. Цели, технологии и способы 

противодействия. Манипулятивное воздействие в группе. 

Манипулятивные приемы. Манипуляция и мошенничество. 

Деструктивные псевдопсихологические технологии. 

Психологическое влияние в больших группах. Способы воздействия 

на человека в большой группе (заражение; внушение; подражание). 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве» 

Понятия «цифровая среда», «цифровой след». Влияние цифровой 

среды на жизнь человека. Приватность, персональные данные. 



«Цифровая зависимость», её признаки и последствия. 

Опасности и риски цифровой среды, их источники. 

Понятие прав человека в цифровой среде, их защита. 

Правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Вредоносное программное обеспечение. Виды вредоносного 

программного обеспечения, его цели, принципы работы. Правила защиты 

от вредоносного программного обеспечения. 

Кража персональных данных, паролей. Мошенничество, фишинг, 

правила защиты от мошенников. 

Правила безопасного использования устройств и программ. 

Поведенческие риски в цифровой среде и их причины. 

Опасные персоны, имитация близких социальных отношений. 

Неосмотрительное поведение и коммуникация в Сети как угроза для 

будущей жизни и карьеры. 

Травля в Сети, методы защиты от травли. 

Деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой 

среде, их признаки. Механизмы вовлечения в деструктивные сообщества. 

Вербовка, манипуляция, воронки вовлечения. Радикализация деструктива. 

Профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные 

сообщества. 

Правила коммуникации в цифровой среде. 

Достоверность информации в цифровой среде. Источники 

информации. Проверка на достоверность. 

«Информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда. 

Фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы. 

Понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков. 

Правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и 

изображений. 

Ответственность за действия в сети Интернет. Запрещённый контент. 

Защита прав в цифровом пространстве. 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму» 

Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества. 

Понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь. Варианты 

проявления экстремизма, возможные последствия. Преступления 

террористической направленности, их цель, причины, последствия. 



Опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность: способы и признаки. Предупреждение и противодействие 

вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формы совершения террористических актов. Уровни 

террористической угрозы. Правила поведения и порядок действий при 

угрозе или совершении террористического акта, проведении 

контртеррористической операции. 

Противодействие экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации. Цели, задачи, принципы. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства 

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» 

Россия в современном мире. Оборона страны как обязательное 

условие мирного социально-экономического развития Российской 

Федерации и обеспечение её военной безопасности. Роль Вооружённых 

сил Российской Федерации и других войск, воинских формирований и 

органов, повышения мобилизационной готовности Российской Федерации 

в обеспечении национальной безопасности. 

Современная армия. Воинская обязанность и военная служба. 

Подготовка к службе в армии. 

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны. 

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам и причинам 

возникновения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Территориальный и функциональный 

принцип организации РСЧС. Её задачи и примеры их решения. Права и 

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Правовая основа обеспечения национальной безопасности. 

Принципы обеспечения национальной безопасности. 

Реализация национальных приоритетов как условие обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации. 

Взаимодействие личности, государства и общества в реализации 

национальных приоритетов. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 
1 

Модуль "Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном 

обществе" 

 
2 

   

2 Модуль "Безопасность в быту" 6              1  

3 Модуль "Безопасность на транспорте" 6             1             1  

4 
Модуль "Безопасность в общественных 

местах" 
6 

             1  

5 
Модуль "Безопасность в природной 

среде" 
7 

   

6 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний" 
7 

             1              2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34           2            5 
 



 

11 КЛАСС 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний" 
2 

             1  

2 Модуль "Безопасность в социуме" 8              1  

3 
Модуль "Безопасность в 

информационном пространстве" 
8 

            1             1  

4 
Модуль "Основы противодействия 

экстремизму и терроризму" 
6 

              1  

 

5 

Модуль "Взаимодействие личности, 

общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья 

населения" 

 

9 

             1                1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
33           2             5 

 



 

ПОУРОЧНОЕ  

ПЛАНИРОВАНИЕ  10 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Государственные и военные символы 

России. Современные представления о 

культуре безопасности 

1 
    

 

2 

Влияние поведения на безопасность. 

Риск-ориентированный подход к 

обеспечению безопасности на уровне 

личности, общества, государства 

 

1 

    

3 Источники опасности в быту 1     

4 
Профилактика и первая помощь при 

отравлениях 
1 

 1   

5 
Безопасность в быту. Пожарная 

безопасность в быту 
1 

    

 
6 

Безопасность в быту. 

Предупреждение травм и первая 

помощь при них 

 
1 

 1   

 
7 

Безопасное поведение в местах 

общего пользования. Опасности 

криминогенного характера 

 
1 

    

8 
Безопасное поведение в местах 

общего пользования. Аварии на 
1 

            1    



 
 коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

     

9 
Безопасность дорожного движения: 

пешеход, пассажир, водитель 
1 

 1   

 
10 

Безопасность дорожного движения. 

Опасности и риски участников 

дорожного движения 

 
1 

    

11 
Порядок действий при дорожно- 

транспортных происшествиях 
1 

    

 
12 

Оказание первой помощи при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

 
1 

 1   

 

13 

Безопасное поведение на разных 

видах транспорта (метро, 

железнодорожный, водный, 

авиационный) 

 

1 

1    

 

 
14 

Безопасное поведение на разных 

видах транспорта. Порядок 

действий при возникновении 

опасности, экстремальной или 

чрезвычайной ситуации 

 

 
1 

    

 
15 

Безопасность в общественных местах. 

Источники опасности и правила 

безопасного поведения 

 
1 

    

16 
Опасности социально- 

психологического характера 
1 

    



 

17 
Безопасность в общественных местах. 

Поиск потерявшегося человека 
1 

    

18 
Опасности криминального характера 

в общественных местах 
1 

    

 

19 

Действия при пожаре, обрушении 

конструкций в общественных местах 

и на объектах с массовым 

пребыванием людей 

 

1 

 1   

 

20 

Действия при угрозе или совершении 

террористического акта в 

общественных местах и на объектах с 

массовым пребыванием людей 

 

1 

 1   

21 Безопасность в природной среде 1     

22 Выживание в автономных условиях 1     

23 
Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Природные пожары 
1 

    

 

24 

Чрезвычайные ситуации 

геологического характера: 

землетрясения, извержение вулканов, 

оползни, камнепады 

 

1 

    

 

25 

Чрезвычайные ситуации 

гидрологического характера: 

наводнения, паводки, половодья, 

цунами, сели, лавины 

 

1 

               1    

26 
Чрезвычайные ситуации 

метеорологического характера: бури, 
1 

    



 
 ливни, град, мороз, жара      

27 
Экологическая грамотность и 

разумное природопользование 
1 

    

28 
Факторы, влияющие на здоровье 

человека. Здоровый образ жизни 
1 

    

 
29 

Инфекционные заболевания. 

Значение вакцинации в борьбе с 

инфекционными заболеваниями 

 
1 

    

 
30 

Инфекционные заболевания. 

Чрезвычайные ситуации биолого- 

социального характера 

 
1 

    

31 
Неинфекционные заболевания. 

Факторы риска 
1 

    

32 
Неинфекционные заболевания. Меры 

профилактики 
1 

    

33 
Психическое здоровье и 

психологическое благополучие 
1 

    

34 Итоговое занятие 1 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 2 5 

  



 

11 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Государственные и военные 

символы России. 
1 

    

2 
Оказание первой помощи в сложных 

случаях. Правовые основы оказания 

первой помощи 

1 
               1   

3 
Общение в жизни человека. 

Межличностное общение 
1 

                1   

4 
Общение в жизни человека. 

Общение в группе 
1 

                 1   

5 
Конфликты, стадии развития 

конфликтов 
1 

    

6 Конфликты, способы их разрешения 1                 1   

 
7 

Конструктивные и деструктивные 

способы психологического 

воздействия 

 
1 

    

8 
Манипуляции и способы 

противостоять психологическим 

воздействиям 

1 
                1   

9 
Деструктивное психологическое 

влияние в больших группах 
1 

    

10 
Способы воздействия на человека в 

большой группе 
1 

                 1   



 
11 Безопасность в цифровой среде 1     

 
12 

Вредоносное программное 

обеспечение, виды, цели и принципы 

работы 

 
1 

    

13 
Правила защиты от вредоносного 

программного обеспечения 
1 

1               1   

 
14 

Социальные отношения, 

поведенческие риски в цифровой 

среде и их причины 

 
1 

    

 
15 

Деструктивные сообщества и 

деструктивный контент в цифровой 

среде 

 
1 

    

 

16 

Достоверность информации в 

цифровой среде. Источники 

информации, проверка на 

достоверность 

 

1 

               1   

 
17 

Достоверность информации в 

цифровой среде. Фальшивые 

аккаунты, манипуляторы 

 
1 

                1   

18 
Защита прав в цифровом 

пространстве 
1 

                1   

19 
Экстремизм и терроризм как угроза 

устойчивого развития общества 
1 

                 1   

 
20 

Предупреждение вовлечения в 

экстремистскую и террористическую 

деятельность 

 
1 

                1   



 
21 Уровни террористической опасности 1                   

 
22 

Правила безопасного поведения при 

угрозе и совершении 

террористического акта 

 
1 

             1   

23 
Противодействие экстремизму и 

терроризму: цели, задачи, принципы 
1 

    

 

 
24 

Права, обязанности и 

ответственность граждан и 

организаций в области 

противодействия экстремизму и 

терроризму 

 

 
1 

    

 
25 

Оборона страны как обязательное 

условие благополучного развития 

страны 

 
1 

    

26 
Структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации.Другие войска 

и воинские формирования 

1 
    

27 
Воинская обязанность и военная 

служба 
1 

    

28 
Гражданская оборона 

1 
    

29 Правовая основа защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

1     

 

30 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

1 

    

31 Правовая основа обеспечения 1     



национальной безопасности 

 
       

32 
Взаимодействие личности, общества 

и государства в обеспечении 

национальной безопасности 

 
1 

    

 
33 

Итоговое занятие 1 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
33 2 13 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (67 ч) 

 

Темы Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Модуль № 1. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе» (2 ч)  

Современные представления 
о культуре безопасности 

Понятие «культура безопасности», 
его значение в жизни человека, 
общества, государства Соотношение 
понятий «опасность», 
«безопасность», «риск» («угроза») 
Соотношение понятий «опасная 
ситуация», «экстремальная ситуа- 
ция», «чрезвычайная ситуация» 
Представление об уровнях взаимо- 
действия человека и окружающей 
среды  
Общие принципы (правила) безопас- 
ного поведения  
Индивидуальный, групповой, 
общественно-государственный 
уровни решения задачи обеспечения 
безопасности 

Объясняют смысл понятий «опас- 
ность», «безопасность», «риск» 
(«угроза»), «культура безопасности», 
«опасная ситуация», «экстремальная 
ситуация», «чрезвычайная ситуа- ция» 
Объясняют их взаимосвязь 
Анализируют актуальные проблемы 
безопасности жизнедеятельности 
Приводят примеры решения задач по 
обеспечению безопасности в повсе- 
дневной жизни (индивидуальный, 
групповой и общественно-государ- 
ственный уровни)  
Рассказывают об общих принципах 
безопасного поведения, приводят 
примеры 

Влияние поведения на 
безопасность Рискоориенти- 
рованный подход к обеспече- 
нию безопасности на уровне 
личности, общества, государ- 
ства 

Понятия «виктимность», «виктим- 
ное поведение», «безопасное поведе- 
ние»  
Влияние действий и поступков 
человека на его безопасность и 
благополучие  

Объясняют смысл понятий «виктим- 
ность», «виктимное поведение», 
«безопасное поведение» Анализируют 
влияние поведения человека на его 
безопасность Приво- дят примеры  

 



 

 Действия, позволяющие предвидеть 
опасность  

Действия, позволяющие избежать 

опасности  
Действия в экстремальной и опасной 

ситуации  

Рискориентированное мышление как 
основа обеспечения безопасности 

Рискориентированный подход к 
обеспечению безопасности личности, 

общества, государства 

Вырабатывают навыки оценки своих 

действий с точки зрения их влияния 
на безопасность  

Раскрывают суть рискориентирован- 
ного подхода к обеспечению безопас- 
ности Приводят примеры реализа- ции 

рискориентированного подхода на 
уровне личности, общества, 

государства 

Модуль № 2. «Безопасность в быту» (6 ч) 

Источники опасности в быту 
Профилактика и первая 

помощь при отравлениях 

Источники опасности в быту, их 
классификация Общие правила 

безопасного поведения  

Защита прав потребителя Правила 
безопасного поведения при осуществ- 

лении покупок в Интернете Причины 
и профилактика бытовых отравлений 

Первая помощь, поря- док действий в 
экстренных случаях 

Раскрывают источники опасностей и 

классифицируют бытовые опасности 
Обосновывают зависимость риска 
(угрозы) их возникновения от 

поведения человека  

Объясняют права и обязанности 

потребителя, правила совершения 
покупок, в том числе в Интернете 

Оценивают их роль в совершении 
безопасных покупок  

Оценивают риски возникновения 
бытовых отравлений, вырабатывают 

навыки их профилактики 
Актуализируют навыки первой 

помощи при бытовых отравлениях 



Продолжение 
 

Темы Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Безопасность в быту Преду- 
преждение травм и первая 

помощь при них Пожарная 
безопасность в быту 

Предупреждение бытовых травм 

Правила безопасного поведения в 
ситуациях, связанных с опасностью 
получить травму (спортивные 
занятия, использование различных 
инструментов, стремянок,  лестниц 
и др ) Первая помощь при ушибах, 
переломах, кровотечениях 

Основные правила безопасного 
поведения при обращении с газовы- 

ми и электрическими приборами По- 
следствия электротравмы Порядок 
проведения сердечно-лёгочной 
реанимации  

Основные правила пожарной безопас- 
ности в быту  

Термические и химические ожоги 
Первая помощь при ожогах 

Оценивают риски получения быто- 

вых травм Анализируют взаимо- 
связь поведения и риска получить 
травму  
Актуализируют правила пожарной 

безопасности и электробезопасности, 
оценивают влияние соблюдения правил 
на безопасность в быту Вырабатывают 

навыки безопасного поведения в быту 
при использовании газового и 
электрического оборудова- ния  

Актуализируют навыки поведения 

при угрозе и возникновении пожара 
Актуализируют навыки первой 
помощи при бытовых травмах, 
ожогах, порядок проведения сердеч- 
но-лёгочной реанимации 

Безопасное поведение в 
местах общего пользования 

Правила безопасного поведения в 
местах общего пользования (подъезд, 
лифт, мусоропровод, придомовая 

территория, детская площадка, 
площадка для выгула собак и др ) 
Коммуникация с соседями Меры по 
предупреждению преступлений  

Раскрывают правила безопасного 

поведения в местах общего пользова- 
ния (подъезд, лифт, мусоропровод, 
придомовая территория, детская пло- 
щадка, площадка для выгула собак и 
др )  

 



 

 Аварии на коммунальных системах 
жизнеобеспечения Правила безопас- 
ного поведения в ситуации комму- 
нальной аварии Порядок вызова ава- 
рийных служб и взаимодействия 
с ними Действия в экстренных 
случаях 

Оценивают влияние конструктивной 
коммуникации с соседями на уровень 
безопасности, приводят примеры 
Оценивают риски противоправных 
действий, вырабатывают навыки, 
снижающие криминальные риски 
Рассказывают о правилах поведения при 
возникновении коммунальной аварии  
Вырабатывают навыки взаимодей- 
ствия с коммунальными службами 

Модуль № 3. «Безопасность на транспорте» (6 ч) 

Безопасность дорожного 
движения 

История появления правил дорожно- 
го движения и причины их изменчи- 
вости Рискориентированный подход 
к обеспечению безопасности на 
транспорте  
Безопасность пешехода в разных 
условиях (движение по обочине; 
движение в тёмное время суток; 
движение с использованием средств 
индивидуальной мобильности) 
Взаимосвязь безопасности водителя и 
пассажира Правила безопасного 
поведения при поездке в легковом 
автомобиле, автобусе Ответствен- 
ность водителя Ответственность 
пассажира  
Представления о знаниях и навыках, 
необходимых водителю 

Актуализируют правила дорожного 
движения  
Анализируют изменение правил 
дорожного движения в зависимости 
от изменения уровня рисков (риск- 
ориентированный подход) Оценивают 
риски для пешехода при разных 
условиях, вырабатывают навыки 
безопасного поведения Рассказывают 
о влиянии действий водителя и 
пассажира на безопас- ность 
дорожного движения Приво- дят 
примеры  
Объясняют права, обязанности, 
ответственность пешехода, пассажи- 
ра, водителя  
Анализируют, какие знания и 
навыки необходимы водителю  



Продолжение 
 

Темы Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Порядок действий при 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

Порядок действий при дорож- 

но-транспортных происшествиях 

разного характера (при отсутствии 

пострадавших; с одним или несколь- 

кими пострадавшими; при опасности 

возгорания; с большим количеством 

участников) 

Анализируют правила безопасного 

поведения при дорожно-транспорт- 

ных происшествиях разного харак- 

тера  

Вырабатывают навыки оценки 

рисков и планирования своих 

действий на основе этой оценки 

Актуализируют навыки первой 

помощи, навыки пользования 

огнетушителем 

Безопасное поведение на 

разных видах транспорта 

Основные источники опасности в 

метро Правила безопасного поведе- 

ния Порядок действий при возник- 

новении опасности, экстремальной 

или чрезвычайной ситуации 

Основные источники опасности на 

железнодорожном транспорте 

Правила безопасного поведения 

Порядок действий при возникнове- 

нии опасности, экстремальной или 

чрезвычайной ситуации  

Основные источники опасности на 

водном транспорте Правила безопас- 

ного поведения Порядок действий 

Раскрывают источники опасности на 

различных видах транспорта 

Приводят примеры  

Объясняют правила безопасного 

поведения на транспорте Приводят 

примеры влияния поведения на 

безопасность  

Рассказывают о порядке действий 

при возникновении опасности, 

экстремальной или чрезвычайной 

ситуации на различных видах 

транспорта 

 



 

 при возникновении опасности, 

экстремальной или чрезвычайной 

ситуации  

Основные источники опасности на 

авиационном транспорте Правила 

безопасного поведения Порядок 

действий при возникновении опасно- 

сти, экстремальной или чрезвычай- 

ной ситуации 

 

Модуль № 4. «Безопасность в общественных местах» (6 ч) 

Безопасность в обществен- 

ных местах Опасности 

социально-психологического 

характера 

Общественные места и их классифи- 

кация Основные источники опасно- 

сти в общественных местах закрыто- 

го и открытого типа Общие правила 

безопасного поведения  

Опасности в общественных местах 

социально-психологического харак- 

тера (возникновение толпы и давки; 

проявление агрессии; криминальные 

ситуации; случаи, когда потерялся 

человек)  

Порядок действий при риске возник- 

новения или возникновении толпы, 

давки Эмоциональное заражение в 

толпе, способы самопомощи Особен- 

ности поведения при попадании в 

агрессивную и паническую толпу 

Перечисляют и классифицируют 

основные источники опасности в 

общественных местах  

Раскрывают общие правила безопас- 

ного поведения в общественных 

местах, характеризуют их влияние на 

уровень безопасности 

Вырабатывают навыки оценки 

рисков возникновения толпы, давки 

Рассказывают о действиях, которые 

минимизируют риски попадания в 

толпу, давку, и о действиях, которые 

позволяют минимизировать риск 

получения травмы в случае попада- 

ния в толпу, давку 

 



Продолжение 
 

Темы Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Безопасность в обществен- 
ных местах Опасности 
криминального характера 

Правила безопасного поведения при 
проявлении  агрессии 
Криминальные ситуации в обще- 
ственных местах Правила безопасно- 
го поведения Порядок действий при 
попадании в опасную ситуацию 
Порядок действий в случаях, когда 
потерялся человек (ребёнок; взрос- 
лый; пожилой человек; человек с 
ментальными расстройствами) 
Порядок действий в ситуации, если 
вы обнаружили потерявшегося 
человека 

Оценивают риски возникновения 
ситуаций криминального характера в 
общественных местах Вырабатывают 
навыки безопасного поведения при 
проявлении агрессии Вырабатывают 
навыки безопасного поведения для 
снижения рисков криминального 
характера Оценивают риски 
потеряться в общественном месте  
Объясняют порядок действий в 
случаях, когда потерялся человек 

Безопасность в обществен- 
ных местах Действия при 
пожаре, обрушении кон- 
струкций, угрозе или совер- 
шении террористического 
акта 

Порядок действий при угрозе возник- 
новения пожара в различных обще- 
ственных местах, на объектах с 
массовым пребыванием людей 
(лечебные, образовательные, куль- 
турные, торгово-развлекательные 
учреждения)  
Меры безопасности и порядок 
действий при угрозе обрушения 
зданий и отдельных конструкций 
Меры безопасности и порядок 
поведения при угрозе, в условиях 
совершения террористического акта 

Актуализируют правила пожарной 
безопасности в общественных 
местах  
Выделяют особенности поведения 
при угрозе пожара и пожаре в 
общественных местах разного типа 
Актуализируют правила поведения 
при угрозе обрушения или обруше- 
нии зданий или отдельных конструк- 
ций  
Раскрывают правила поведения при 
угрозе совершения или совершении 
террористического акта в обществен- 
ном месте 

 



 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде» (7 ч) 

Безопасность в природной 
среде 

Отдых на природе Источники опасности 
в природной среде Основ- ные правила 
безопасного поведения в лесу, в горах, 
на водоёмах  
Общие правила безопасности в походе 
Особенности обеспечения без- 
опасности в водном походе Особен- 
ности обеспечения безопасности в 
горном походе  
Ориентирование на  местности Карты, 
традиционные и современные 
средства навигации (компас, GPS) 

Выделяют и классифицируют 
источники опасности в природной среде  
Раскрывают особенности безопасного 
поведения при нахождении в природ- 
ной среде, в том числе в лесу, на 
водоёмах, в горах  
Рассказывают о способах ориентиро- 
вания на местности Анализируют 
разные способы ориентирования, 
сравнивают их особенности, выделя- 
ют преимущества и недостатки 

Выживание в автономных 
условиях 

Порядок действий в случаях, когда 
человек потерялся в природной 
среде  
Источники опасности в автономных 
условиях Сооружение убежища 
Получение воды и питания Способы 
защиты от перегрева и переохлажде- 
ния в разных природных условиях 
Первая помощь при перегревании, 
переохлаждении и отморожении 

Вырабатывают навыки безопасного 
поведения, минимизирующие риски 
потеряться в природной среде 
Рассказывают о порядке действий, 
если человек потерялся в природной 
среде  
Актуализируют знания об основных 
источниках опасности при автоном- 
ном нахождении в природной среде; 
о способах подачи сигнала о помощи 
Рассказывают о способах сооружения 
убежища для защиты от перегрева и 
переохлаждения, получения воды и 
пищи, правилах поведения при 
встрече с дикими животными 
Актуализируют навыки первой 
помощи при перегреве, переохлажде- 
нии, отморожении; навыки транс- 
портировки пострадавших 

 



Продолжение 
 

Темы Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Чрезвычайные ситуации 
природного характера 
Природные пожары 

Чрезвычайные ситуации природного 
характера Общие правила поведения 
в чрезвычайных ситуациях природ- 
ного характера (предвидеть; избежать 
опасности; действовать: прекратить 
или минимизировать воздействие 
опасных факторов; дождаться 
помощи)  
Природные пожары Возможности 
прогнозирования и предупреждения 
Правила безопасного поведения 
Последствия природных пожаров 
для людей и окружающей среды 

Называют и классифицируют 
чрезвычайные ситуации природного 
характера  
Выделяют наиболее характерные 
риски для своего региона с учётом 
географических, климатических 
особенностей, традиций ведения 
хозяйственной деятельности, отдыха 
на природе  
Раскрывают применение принципов 
безопасного поведения (предвидеть 
опасность; по возможности избежать её; 
при необходимости действовать) для 
чрезвычайных ситуаций природ- ного 
характера  
Анализируют причины и признаки 
возникновения природных пожаров 
Обосновывают влияние поведения 
человека на риски возникновения 
природных пожаров  
Вырабатывают навыки безопасных 
действий при угрозе и возникнове- 
нии природного пожара 

Чрезвычайные ситуации 
геологического характера: 
землетрясения, извержение 

Чрезвычайные ситуации геологиче- 
ского характера Возможности 
прогнозирования, предупреждения, 

Называют и характеризуют чрезвы- 
чайные ситуации геологического 
характера  



 

вулканов, оползни, сели, 
камнепады, снежные лавины 

смягчения последствий Правила 
безопасного поведения Последствия 
чрезвычайных ситуаций геологиче- 
ского характера 

Раскрывают возможности прогнози- 
рования, предупреждения, смягче- ния 
последствий чрезвычайных ситуаций 
геологического характера 
Актуализируют знания о правилах 

безопасного поведения при чрезвы- 
чайных ситуациях геологического 
характера  

Оценивают риски чрезвычайных 

ситуаций геологического характера 
для своего региона Приводят 
примеры рискориентированного 
поведения 

Чрезвычайные ситуации 

гидрологического характера: 
наводнения, паводки, 
половодья, цунами 

Чрезвычайные ситуации гидрологи- 

ческого характера Возможности 
прогнозирования, предупреждения, 
смягчения последствий Правила 
безопасного поведения Последствия 
чрезвычайных ситуаций гидрологи- 
ческого характера 

Называют и характеризуют чрезвы- 

чайные ситуации гидрологического 
характера  
Раскрывают возможности прогнози- 

рования, предупреждения, смягче- ния 
последствий чрезвычайных ситуаций 
гидрологического харак- тера  

Актуализируют знания о правилах 

безопасного поведения при чрезвы- 
чайных ситуациях гидрологического 
характера  

Оценивают риски чрезвычайных 
ситуаций гидрологического характе- 
ра для своего региона Приводят 
примеры рискориентированного 
поведения  



Продолжение 
 

Темы Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Чрезвычайные ситуации 
метеорологического характе- 
ра: бури, ливни, град, мороз, 
жара 

Чрезвычайные ситуации метеороло- 
гического характера Возможности 
прогнозирования, предупреждения, 
смягчения последствий Правила 
безопасного поведения Последствия 
чрезвычайных ситуаций метеороло- 
гического характера 

Называют и характеризуют чрезвы- 
чайные ситуации метеорологическо- 
го характера  
Раскрывают возможности прогнози- 
рования, предупреждения, смягчения 
последствий чрезвычайных ситуаций 
метеорологического характера 
Актуализируют знания о правилах 
безопасного поведения при чрезвы- 
чайных ситуациях метеорологиче- ского 
характера  
Оценивают риски чрезвычайных 
ситуаций метеорологического 
характера для своего региона 
Приводят примеры рискориентиро- 
ванного поведения 

Экологическая  грамотность 
и разумное природопользова- 
ние 

Влияние деятельности человека на 
природную среду Причины и источ- 
ники загрязнения Мирового океана, 
рек, почвы, космоса Чрезвычайные 
ситуации экологического характера 
Возможности прогнозирования, 
предупреждения, смягчения послед- 
ствий Экологическая грамотность и 
разумное природопользование 

Характеризуют источники экологи- 
ческих угроз, обосновывают влияние 
человеческого фактора на риски их 
возникновения  
Характеризуют значение рискориен- 
тированного подхода к обеспечению 
экологической безопасности 
Вырабатывают навыки экологиче- 
ской грамотности и разумного 
природопользования 

 



 

Модуль № 6. «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» (8 ч)  

Факторы, влияющие на 

здоровье человека Здоровый 

образ жизни 

Понятия «здоровье», «охрана 

здоровья», «здоровый образ жизни», 

«лечение», «профилактика» 

Биологические, социально-экономи- 
ческие, экологические (геофизиче- 

ские), психологические факторы, 
влияющие на здоровье человека 

Составляющие здорового образа 
жизни: сон, питание, физическая 
активность, психологическое благо- 

получие 

Объясняют смысл понятий «здо- 
ровье», «охрана здоровья», «здо- 

ровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика» и выявляют взаи- 
мосвязь между ними  

Оценивают степень влияния биологи- 

ческих, социально-экономических, 
экологических, психологических 

факторов на здоровье  

Оценивают значение здорового 

образа жизни и его элементов для 
состояния человека, приводят 

примеры из собственного опыта 

Инфекционные заболевания 

Значение вакцинации в 

борьбе с инфекционными 
заболеваниями 

Общие представления об инфекцион- 

ных заболеваниях Механизм рас- 

пространения и способы передачи 
инфекционных заболеваний Чрез- 
вычайные ситуации биолого-соци- 

ального характера Меры профилак- 
тики и защиты Роль вакцинации 

Национальный календарь профилак- 
тических прививок Вакцинация по 

эпидемиологическим показаниям 
Значение изобретения вакцины для 

человечества 

Характеризуют инфекционные 
заболевания, раскрывают основные 

способы распространения и передачи 
инфекционных заболеваний 

Вырабатывают навыки соблюдения 
мер личной профилактики 

Раскрывают роль вакцинации в 
профилактике инфекционных 

заболеваний Приводят примеры 
Объясняют значение национального 

календаря профилактических 
прививок и вакцинации населения 

Характеризуют роль вакцинации для 
сообщества в целом   



Продолжение 
 

Темы Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

  Объясняют смысл понятия «вакцина- 
ция по эпидемиологическим показа- 
ниям»  
Характеризуют чрезвычайные 
ситуации биолого-социального 
характера, действия при чрезвычай- 
ных ситуациях биолого-социального 
характера Приводят примеры 
реализации рискориентированного 
подхода к обеспечению безопасности 
при чрезвычайных ситуациях биолого-
социального характера 

Неинфекционные заболева- 
ния Факторы риска и меры 
профилактики Роль диспан- 
серизации для сохранения 
здоровья 

Неинфекционные   заболевания 
Самые распространённые неинфек- 
ционные  заболевания  Факторы 
риска возникновения сердечно-сосу- 
дистых заболеваний Факторы риска 
возникновения онкологических 
заболеваний Факторы риска возник- 
новения заболеваний дыхательной 
системы Факторы риска возникнове- 
ния  эндокринных   заболеваний 
Меры профилактики неинфекцион- 
ных заболеваний Роль диспансери- 
зации в профилактике неинфекцион- 
ных заболеваний  

Характеризуют наиболее распростра- 
нённые неинфекционные заболева- 
ния (сердечно-сосудистые, онкологи- 
ческие, эндокринные и др ) Оцени- 
вают основные факторы риска их 
возникновения и степень опасности 
Анализируют признаки угрожающих 
жизни и здоровью состояний (ин- 
сульт, сердечный приступ и др ) 
Вырабатывают навыки  вызова скорой 
медицинской помощи Обосновывают 
роль образа жизни в профилактике 
неинфекционных заболеваний и 
защите от них  

 



 

 Признаки угрожающих жизни и 
здоровью состояний, требующих вызова 
скорой медицинской помощи (инсульт, 
сердечный приступ, острая боль в 

животе, эпилепсия и др ) 

Раскрывают значение диспансериза- 
ции для ранней диагностики неин- 

фекционных заболеваний, объясня- ют 
порядок прохождения диспансе- 
ризации 

Психическое здоровье и 
психологическое благополу- 
чие 

Психическое здоровье и психологи- 
ческое благополучие  
Критерии психического здоровья и 

психологического благополучия 
Основные факторы, влияющие на 
психическое здоровье и психологиче- 

ское благополучие  

Основные направления сохранения и 
укрепления психического здоровья 
(раннее выявление психических 
расстройств; минимизация влияния 
хронического стресса: оптимизация 
условий жизни, работы, учёбы; 
профилактика злоупотребления 

алкоголя и употребления наркотиче- 
ских средств; помощь людям, 
перенёсшим психотравмирующую 
ситуацию)  

Меры, направленные на сохранение 

и укрепление психического здоровья 

Объясняют смысл понятий «психиче- 

ское здоровье» и «психологическое 
благополучие», характеризуют их 
влияние на жизнь человека Объясняют 
основные критерии психического 
здоровья и психологи- ческого  
благополучия Характеризуют 
факторы, влияющие на психическое 

здоровье и психоло- гическое 
благополучие  

Объясняют основные направления 
сохранения и укрепления психиче- 
ского здоровья и психологического 

благополучия  
Характеризуют негативное влияние 

вредных привычек на умственную и 
физическую работоспособность, 
благополучие человека, общества, 
государства  

Характеризуют роль раннего выявле- 
ния психических расстройств и 

создания благоприятных условий для 
развития Объясняют смысл понятия 
«инклюзивное обучение»   



Продолжение 

Темы Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

  Вырабатывают навыки, позволяю- 
щие минимизировать влияние 
хронического стресса Характеризуют 
признаки психологи- ческого 
неблагополучия и критерии 
обращения за помощью 

Первая помощь Первая помощь История возникно- 
вения скорой медицинской помощи и 

первой помощи  
Состояния, при которых оказывается 
первая помощь Мероприятия первой 

помощи Алгоритм первой помощи 
Оказание первой помощи в сложных 
случаях (травмы глаза; «сложные» 
кровотечения; первая помощь с 
использованием подручных средств; 
первая помощь при нескольких 
травмах одновременно)  

Действия при прибытии скорой 

медицинской помощи 

Объясняют правовые основы оказа- 

ния первой помощи в Российской Фе- 
дерации  
Объясняют смысл понятий «первая 

помощь», «скорая медицинская 
помощь», их соотношение 
Актуализируют знания о состояни- 
ях, в которых оказывается первая 
помощь, и мероприятиях первой 
помощи  

Актуализируют навыки применения 

алгоритма первой помощи 
Вырабатывают навыки безопасных 
действий по оказанию первой помощи в 
различных условиях (травмы глаза; 

«сложные» кровотечения; первая 
помощь с использованием подручных 
средств; первая помощь при несколь- 
ких травмах одновременно) 

 



Модуль № 7. «Безопасность в социуме» (8 ч) 

Общение в жизни человека 
Межличностное общение, 
общение в группе 

Определение понятия «общение» 
Особенности общения людей Прин- 
ципы и показатели эффективного 
общения  
Общие представления о понятиях 
«социальная группа», «большая 
группа», «малая группа» 
Межличностное общение, общение в 
группе, межгрупповое общение 
(взаимодействие) Особенности 
общения в группе Психологические 
характеристики группы и особенно- 
сти взаимодействия в группе 
Групповые нормы и ценности 
Коллектив как социальная группа 
Психологические закономерности в 
группе 

Объясняют смысл понятия «обще- 
ние» Характеризуют роль общения в 
жизни человека Приводят примеры 
межличностного общения и общения в 
группе  
Объясняют смысл понятий «социаль- 
ная группа», «малая группа», 
«большая группа» Характеризуют 
взаимодействие в группе  
Объясняют влияние групповых норм и 
ценностей на комфортное и без- 
опасное взаимодействие в группе 
Приводят примеры 

Конфликты и способы их 
разрешения 

Понятие «конфликт» Стадии 
развития конфликта Конфликты в 
межличностном общении; конфлик- 
ты в малой группе  
Факторы способствующие и препят- 
ствующие эскалации конфликта 
Способы поведения в конфликте 
Деструктивное и агрессивное поведе- 
ние Конструктивное поведение в 
конфликте Роль регуляции эмоций при 
разрешении конфликта, виды 

Объясняют смысл понятия «кон- 
фликт» Называют стадии развития 
конфликта Приводят примеры 
Анализируют факторы, способствую- 
щие и препятствующие развитию 
конфликта  
Вырабатывают навыки конструктив- 
ного разрешения конфликта 
Объясняют условия привлечения 
третьей стороны для разрешения 
конфликта  

 

 



Продолжение 
 

Темы Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 эмоциональной регуляции Способы 
разрешения конфликтных ситуаций 
Основные формы участия третьей 
стороны в процессе урегулирования и 
разрешения конфликта Ведение 
переговоров при разрешении кон- 
фликта  
Опасные проявления конфликтов 
Конфликт, буллинг, насилие Поня- 
тие «виктимность» Способы проти- 
водействия буллингу и проявлению 
насилия 

Вырабатывают навыки пресечения 
опасных проявлений конфликтов 
Раскрывают способы противодей- 
ствия буллингу, проявлениям насилия 

Конструктивные и деструк- 
тивные способы психологи- 
ческого воздействия 

Способы психологического воздей- 
ствия  
Психологическое влияние в малой 
группе Положительные и отрица- 
тельные стороны конформизма 
Эмпатия и уважение к партнёру 
(партнёрам) по общению как основа 
коммуникации  
Убеждающая коммуникация Этапы 
убеждения Подчинение и сопротив- 
ление влиянию  
Манипуляция в общении Цели, 
технологии и способы противодей- 
ствия Манипулятивное воздействие 

Перечисляют способы психологиче- 
ского воздействия  
Формируют навыки конструктивного 
общения  
Объясняют смысл понятия «манипу- 
ляция» Называют характеристики 
манипулятивного воздействия 
Приводят примеры  
Формируют навыки противодействия 
манипуляции 

 



 

 в группе Манипулятивные приёмы 
Манипуляция и мошенничество 

 

Психологические механизмы 
воздействия на большие 
группы людей 

Деструктивные псевдопсихологиче- 
ские технологии  
Психологическое влияние в больших 
группах Способы воздействия на 
человека в большой группе (зараже- 
ние; убеждение; внушение; подража- 
ние) 

Раскрывают способы воздействия на 
человека в большой группе (зараже- 
ние; убеждение; внушение; подража- 
ние)   Приводят  примеры Формируют 
навыки выявления деструктивных 
псевдопсихологиче- ских технологий 
и противостояния их воздействию 

Модуль № 8. «Безопасность в информационном пространстве» (8 ч)  

Безопасность в цифровой 
среде 

Понятия «цифровая среда», «цифро- 
вой след» Влияние цифровой среды 
на жизнь человека Приватность, 
персональные данные  
Цифровая зависимость, её признаки 
и последствия  
Опасности и риски цифровой среды, 
их источники  
Правила безопасного поведения в 
цифровой среде 

Характеризуют цифровую среду, её 
влияние на жизнь человека Объяс- 
няют смысл понятий «цифровая 
среда», «цифровой след», «персо- 
нальные данные»  
Анализируют угрозы цифровой среды 
(цифровая зависимость; вредоносное 
программное обеспече- ние; сетевое 
мошенничество и травля; вовлечение 
в деструктивные сообщества; 
запрещённый контент), раскрывают 
их характерные призна- ки  
Вырабатывают навыки безопасных 
действий по предотвращению ри- 
сков, профилактике угроз и защите 
от опасностей цифровой среды 

 



Продолжение 
 

Темы Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Опасности, связанные с 

использованием программно- 

го обеспечения 

Вредоносное программное обеспече- 

ние Виды вредоносного программного 

обеспечения, его цели, принципы 

работы Правила защиты от вредо- 

носного программного обеспечения 

Кража персональных данных, 

паролей Мошенничество, фишинг, 

правила защиты от мошенников 

Правила безопасного использования 

устройств и программ 

Объясняют смысл понятий «про- 

граммное обеспечение», «вредонос- 

ное программное обеспечение» 

Характеризуют и классифицируют 

опасности, анализируют риски, 

источником которых является 

вредоносное программное обеспече- 

ние  

Вырабатывают навыки безопасного 

использования устройств и программ 

Опасности, связанные с 

коммуникацией в цифровой 

среде 

Поведенческие риски в цифровой 

среде и их причины  

Опасные персоны, имитация близких 

социальных отношений Неосмотри- 

тельное поведение и коммуникация в 

Сети как угроза для будущей жизни 

и карьеры  

Травля в Сети, методы защиты от 

травли  

Деструктивные сообщества и де- 

структивный контент в цифровой 

среде, их признаки Механизмы 

вовлечения в деструктивные сообще- 

ства Вербовка, манипуляция, 

воронки вовлечения  

Перечисляют и классифицируют 

риски, связанные с поведением 

людей в цифровой среде Раскрывают 

опасности, связанные с 

коммуникацией в цифровой среде 

(имитация близких социальных 

отношений; травля; шантаж разгла- 

шением сведений; вовлечение в 

деструктивную, противоправную 

деятельность), способы их выявле- 

ния и противодействия им 

Вырабатывают навыки безопасной 

коммуникации в цифровой среде 

 



 

 Радикализация деструктива Профи- 

лактика и противодействие вовлече- 

нию в деструктивные сообщества 

Правила коммуникации в цифровой 

среде 

 

Достоверность информации в 

цифровой среде 

Достоверность информации в цифро- 

вой среде Источники информации 

Проверка на достоверность  

«Информационный пузырь», мани- 

пуляция сознанием, пропаганда 

Фальшивые аккаунты, вредные 

советчики, манипуляторы Понятие 

«фейк», цели и виды, 

распространение фейков  

Правила и инструменты для распо- 

знавания фейковых текстов и 

изображений 

Объясняют смысл и взаимосвязь 

понятий «достоверность информа- 

ции», «информационный пузырь», 

«фейк»  

Вырабатывают навыки проверки 

достоверности, легитимности инфор- 

мации, её соответствия правовым и 

морально-этическим нормам 

Защита прав в цифровом про- 

странстве 

Понятие прав человека в цифровой 

среде, их защита  

Ответственность за действия в 

Интернете Запрещённый контент 

Защита прав в цифровом простран- 

стве 

Раскрывают правовые основы 

взаимодействия с цифровой средой, 

вырабатывают навыки безопасных 

действий по защите прав в цифровой 

среде  

Объясняют права, обязанности 

и ответственность граждан и органи- 

заций в информационном простран- 

стве 

 



Продолжение 
 

Темы Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Модуль № 9. «Основы противодействия экстремизму и терроризму» (6 ч)  

Экстремизм и терроризм как 

угроза устойчивому разви- 
тию общества 

Экстремизм и терроризм как угроза 

устойчивому развитию общества 
Понятия «экстремизм» и «терро- 

ризм», их взаимосвязь Варианты 
проявления экстремизма, возможные 

последствия Преступления террори- 
стической направленности, их цель, 

причины, последствия  

Опасность вовлечения в экстремист- 
скую и террористическую деятель- 

ность: способы и признаки Преду- 
преждение вовлечения в экстремист- 

скую и террористическую 
деятельность и противодействие этому 

Характеризуют экстремизм и терро- 

ризм как угрозу благополучию 
человека, стабильности общества и 

государства  

Объясняют смысл и взаимосвязь 

понятий «экстремизм» и «терро- 
ризм» Анализируют варианты 

их проявления и возможные послед- 
ствия  
Анализируют признаки вовлечения в 

экстремистскую и террористическую 
деятельность, вырабатывают навыки 

безопасных действий при их обнару- 
жении 

Правила безопасного поведе- 
ния при угрозе и совершении 

террористического акта 

Формы совершения террористиче- 
ских актов Уровни террористиче- 

ской угрозы Правила поведения и 
порядок действий при угрозе или 

совершении террористического акта, 
проведении контртеррористической 

операции 

Анализируют методы и виды терро- 
ристической деятельности 
Характеризуют уровни террористи- 

ческой опасности, вырабатывают 
навыки безопасных действий при их 
объявлении  

Актуализируют навыки безопасных 

действий при угрозе (обнаружение 
бесхозных вещей, подозрительных 

 



 

  предметов и др ) и совершении 
террористического акта (подрыв 
взрывного устройства; наезд транс- 
портного средства; попадание в 
заложники и др ), проведении 
контртеррористической операции 

Противодействие экстремиз- 
му и терроризму 

Противодействие экстремизму и 
терроризму в Российской Федерации 
Цели, задачи, принципы 

Раскрывают правовые основы, 
структуру и задачи государственной 
системы противодействия экстремиз- му 
и терроризму  
Объясняют права, обязанности и 
ответственность граждан и организа- 
ций в области противодействия 
экстремизму и терроризму 

Модуль № 10. «Взаимодействие личности, общества и государства  
в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» (8 ч) 

Государственные и военные 
символы России. Оборона 
страны как обяза- тельное 
условие её благопо- лучного 
развития 

Россия в современном мире Оборона 
страны как обязательное условие 
мирного социально-экономического 
развития Российской Федерации и 
обеспечения её военной безопасно- 
сти Роль Вооружённых сил Россий- 
ской Федерации и других войск, 
воинских формирований и органов, 
повышения мобилизационной 
готовности Российской Федерации в 
обеспечении национальной безопас- 
ности  
Современная армия Воинская 

Анализируют угрозы военной 
безопасности Российской Федерации, 
обосновывают значение обороны 
государства для мирного социаль- 
но-экономического развития страны 
Характеризуют роль Вооружённых 
сил Российской Федерации и других 
войск, воинских формирований и 
органов, повышения мобилизацион- 
ной готовности Российской Федера- 
ции в обеспечении национальной 
безопасности Приводят примеры   



Продолжение 
 

Темы Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

 обязанность и военная служба 
Подготовка к службе в армии 
Права и обязанности граждан 
Российской Федерации в области 
гражданской обороны 

Объясняют историю развития и 
характеризуют современное состоя- 
ние Вооружённых сил Российской 
Федерации  
Приводят примеры применения 

Вооружённых сил Российской 
Федерации в борьбе с международ- 
ным терроризмом  

Раскрывают понятия «воинская 
обязанность», «военная служба» 
Раскрывают содержание подготовки 
к службе в армии  
Объясняют права и обязанности 

граждан Российской Федерации в 
области гражданской обороны 
Актуализируют действия при 
сигнале «Внимание всем!» 

Защита населения и террито- 
рий от чрезвычайных ситуа- 
ций 

Классификация чрезвычайных 
ситуаций по масштабам и причинам 
возникновения  
Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Тер- 
риториальный и функциональный 

принцип организации РСЧС  

Классифицируют чрезвычайные 
ситуации по масштабам и причинам 
возникновения Приводят примеры 
Характеризуют правовую основу 

защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  

 



 

 Её задачи и примеры их решения 
Права и обязанности граждан в 
области защиты от чрезвычайных 
ситуаций 

Раскрывают понятие Единой систе- 
мы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
объясняют задачи РСЧС, приводят 
примеры их решения  
Объясняют права и обязанности 
граждан в области защиты от чрезвы- 
чайных ситуаций 

Взаимодействие личности, 
общества и государства в 
обеспечении национальной 
безопасности 

Правовая основа обеспечения нацио- 
нальной безопасности  
Принципы обеспечения националь- 
ной безопасности  
Реализация национальных приорите- 
тов как условие обеспечения нацио- 
нальной безопасности и устойчивого 
развития Российской Федерации 
Взаимодействие личности, государ- ства 
и общества в реализации нацио- 
нальных приоритетов 

Раскрывают правовые основы и 
принципы обеспечения националь- 
ной безопасности Российской Феде- 
рации  
Характеризуют роль личности, 
общества и государства в достижении 
стратегических национальных 
приоритетов Объясняют значение их 
реализации в обеспечении комплекс- 
ной безопасности и устойчивого 
развития Российской Федерации, 
приводят примеры 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

http://www.school-obz.org Основы безопасности жизнедеятельности. 

Сайт Баграмян Э. 

http://theobg.by.ru/index.htm Нормативные документы, методические 

материалы по ОБЖ. Сайт Разумова В.Н. 

 

http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности 

жизнедеятельности 

http://0bj.ru/ 

 

Всероссийский научно-исследовательский институт по 

проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

 

http://kuhta.clan.su/
http://www.school-obz.org/
http://theobg.by.ru/index.htm
http://informic.narod.ru/obg.html
http://0bj.ru/


http://www.ampe.ru/web/guest/russian Институт психологических 

проблем безопасности 

http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания 

 

http://www.goodlife.narod.ru Все о пожарной безопасности 

 

http://www.0-1.ru Охрана труда. Промышленная и 

пожарная безопасность. Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций 

http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 

http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности 

http://www.spas- extreme.ru Россия без наркотиков 

http://www.rwd.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

 

http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии 

http://www fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности 

http://www.znakcomplect.ru 

Лига здоровья нации http://www ligazn.ru 

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания 

России» 

http://www.znopr.ru  

Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение 

http://www.risk-net.ru "Открытый урок" 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://www.ampe.ru/web/guest/russian
http://anty-crim.boxmail.biz/
http://www.goodlife.narod.ru/
http://www.0-1.ru/
http://www.hsea.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://www.rwd.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www/
http://www.znakcomplect.ru/
http://www/
http://www.znopr.ru/
http://www.risk-net.ru/
http://fcior.edu.ru/


http://www.alleng.ru/edu/saf1.htm-ОБЖ - билеты, ответы, уроки. 

http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm-Книги, пособия по ОБЖ 

http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html-методическое пособие 

для учителей ОБЖ 

http://www.uchportal.ru/load/81-учительский портал 

 

http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/уроки-обж-ссылки.html-

уроки ОБЖ 

http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей" 

 

http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе" 

http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm - Спортивная 

жизнь России. 

Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала. 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей «Открытый урок» 

 

 

 

http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни» 

 

http://lib.sportedu.ru - 

http://window.edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(информация о подготовке к урокам, стандарты образования, 

информация о новых учебниках и учебных пособиях). 

http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и 

воспитание основам безопасности жизнедеятельности). 

http://www.1september.ru веб-сайт «Объединение педагогических 

изданий 

 

«Первое сентября» (статьи по основам безопасности 

жизнедеятельности в свободном доступе, имеется также архив статей). 

http://www.alleng.ru/edu/saf1.htm-ОБЖ
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm-Книги
http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html-методическое
http://www.uchportal.ru/load/81-учительский
http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/уроки-обж-ссылки.html-уроки
http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/уроки-обж-ссылки.html-уроки
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://festival.1september.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.obzh.info/
http://www.1september.ru/


http://www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание 

по основам безопасности жизнедеятельности 

http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090 cr=2 Обучение через 

Интернет 

 

http://www.km-school.ru/ Мультипортал компании «Кирилл и 

Мефодий» 

 

http://www.eidos.ru Сайт центра дистанционного обучения «Эйдос» 

 

http://www.informic.narod.ru/obg.html Сайт учителя 

информатики, технологии и ОБЖ Разумова Виктора 

Николаевича 

http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm Для учителя ОБЖД 

http://kchs.tomsk.gov.ru/azbuka_bez.htm Сайт Учебно-

методического Цента ГУ МЧС России по Томской области 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm Первые 

шаги граждан в чрезвычайных ситуациях (памятка о правилах 

поведения граждан в чрезвычайных ситуациях) 

http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в 

различных экстремальных условиях 

 

 

http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности 

 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm 

Автономное существование в природе – детям 

http://www.moskids.ru/ru/training_games/pdd/ Портал для малышей 

города Москвы (правила дорожного движения) 

http://www.school-obz.org/
http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090
http://www.km-school.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.informic.narod.ru/obg.html
http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm
http://kchs.tomsk.gov.ru/azbuka_bez.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://kombat.com.ua/stat.html
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm
http://www.moskids.ru/ru/training_games/pdd/


http://www.moskids.ru/ru/training_games/your_safety/?id18=20741 

i18=2 Портал для малышей города Москвы (твоя безопасность) 

http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/

bgd/ogl avlenie_1.html Электронный учебник по безопасности 

жизнедеятельности (можно использовать при изучении отдельных тем 

в старших классах) 

info@russmag.ru Журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни 

 
vps@mail.ru Журнал Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

http://www.moskids.ru/ru/training_games/your_safety/?id18=20741
http://www.moskids.ru/ru/training_games/your_safety/?id18=20741
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/ogl
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/ogl
mailto:info@russmag.ru
mailto:vps@mail.ru
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Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 11 классе 

      Рабочая программа по истории представляет собой целостный документ, включающий  

следующие разделы: 

 планируемые результаты усвоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 календарно – тематическое планирование; 

 критерии оценивания результативности обучения 

Рабочая программа по обществознанию 11 класса составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

1. федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года    

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.09.2023 

года № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, основного общего образования (с 

изменениями и дополнениями); 

3. гигиенические требования, утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10»Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями и 

дополнениями); 

4. Федеральный государственный стандарт среднего  общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с дополнениями и изменениями). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  
А.Ю.Лазебникова, Н.И.Городецкая, Е.Л.Рутковская Примерные рабочие программы. 

Обществознание Предметная линия учебников под ред. Л.Н.Боголюбова 10-11 класс. 

Москва Просвещение 2019 г. 

Учебник  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Литвинова В.А Обществознание 11 класс 

Москва Просвещение 2019 г. 

На изучение предмета в 11 классе (технологическом) согласно учебному плану средней 

школы № 85 отводится 2 часа в неделю, итого 66 часов в год. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные результаты 

 

Глава 1 

Экономическая 

жизнь общества 

Анализировать 

материалы СМИ, 

характеризовать 

экономику как 
важную подсистему 

общества, различать 

уровни изучения 

основных проблем 

экономической науки 

Обосновывать и 

конкретизировать 

примерами 

взаимосвязь и 
взаимовлияние 

экономики и 

политики, культура, 

социальной 

структуры 

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 

достигнутыми результатами. 

Глава 2 Социальная 

сфера 

Объяснять 

специфику 

социального в 

человеке. Описывать 

и конкретизировать 
факты социализации, 

типы мировоззрения. 

Выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, 

основанные на 
ситуациях, 

связанных с 

социальной и 

деятельностной 

сущностью человека 

Умение на основе в курсе 

моделей реализации типичных 

социальных ролей решать 

проблемы, связанные с 

выполнением Человеком 
определенной социальной роли 

Глава 3 

Политическая жизнь 

общества 

Характеризовать 

политику как вид 

деятельности и тип 

социальных 

отношений. Называть 

и иллюстрировать 

примерами функции 

политической 
системы. 

Объяснять 

взаимосвязь и 

взаимовлияние 

правового 

государства и 

гражданского 

общества., 

проводить 
классификацию 

различных 

политических 

течений 

Способности анализировать с 

опорой на полученные знания 

об общественных отношениях 

конкретные жизненные 

ситуации, выбирать и 

реализовывать способы 

поведения, адекватные этим 

ситуациям. 

 

Содержание учебного предмета 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Глава 1 

Экономическая 

жизнь общества 

 1. Роль экономики в жизни общества. 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. 

Влияние экономики на социальную структуру общества. Экономика 

и политика. 

2. Экономика: наука и хозяйство. 

Экономика — сложнейшая сфера жизни общества. Что изучает 

экономическая наука. Экономические цели и задачи. Основные 

компоненты экономики. Производство, распределение, обмен и 

потребление. Основные экономические показатели. 

Макроэкономика и микроэкономика. Экономическая деятельность, 

её основные показатели. Понятие ВВП. 

3. Экономический рост и развитие. 

Экономический рост. Абсолютный прирост. Экстенсивный и 

интенсивный типы экономического роста. Факторы экономического 

27 Извлечение 

информации из 

различных 

источников. 



роста. Научно-технический прогресс (НТП). Экономическое 

развитие. Циклическое развитие экономики. Причины циклического 

развития. 

4. Рыночные отношения в экономики. 

Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Рынок как 

многозначное понятие. Виды рынков. Механизм спроса и 

предложения как основы рынка. Инфраструктура рынка. 

Конкуренция и монополия. Виды конкуренции. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные 

монополии, их роль и значение в экономике России. Особенности 

современной экономики России. 

5. Фирма в экономике. 

Факторы производства и факторные доходы. Экономические 

ресурсы производства. Капитал. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки 

производства. Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. 

Налоговая политика государства. 

6. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство. Правовые основы предпринимательства. 

Организационно-правовые формы организации бизнеса. Виды 

предпринимательской деятельности. Как открыть свое дело. 

7. Слагаемые успеха в бизнесе. 

Основные источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

8. Экономика и государство. 

Государство и его роль в экономике. Экономические функции 

государства. Экономическая политика. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Многообразие форм участия государства в 

экономике. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-

налоговая (фискальная) политика. Налоги. Бюджетная и 

инвестиционная политика государства. Госбюджет. 

Государственный долг. Нужна ли рынку помощь государства. 

9. Финансы в экономике. 

Финансы. Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. 

10. Занятость и безработица. 

Рынок труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. Причины 

и виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. 

11. Мировая экономика. Международная торговля. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобализация 

экономики в современном обществе. Экономическая модернизация 

современной России. 

12. Экономическая культура. 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические 

отношения и интересы. Экономическая свобода и ответственность. 

Культура производителя и потребителя. Этика 

предпринимательства. Соблюдение правил делового общения. 

Глава 2 

Социальная 

сфера 

1. Социальная структура общества. 

Социальные группы, их типы. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальная мобильность, виды социальной 

мобильности в современном обществе. Каналы социальной 

16 Работа с тестами 

на этапе 

входного 

контроля. 



мобильности. Социальные интересы. 

2. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их 

социальная опасность. 

3. Нации и межнациональные отношения. 

Этнические общности. Нации. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 

Пути и средства их разрешения. Национальное самосознание. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

4. Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

5. Гендер – социальный пол. 

Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные 

отношения в современном обществе. 

6. Молодежь в современном обществе. 

Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском обществе. Особенности молодёжной субкультуры. 

7. Демографическая ситуация в современной России. 

Изменение численности населения России. Возрастной состав 

населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Высказывание 

оценочных 

суждений о 

закономерностях 

Глава 2 

Социальная 

сфера 

1. Политика и власть. 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая 

власть. Государство как главный институт политической власти. 

Функции государства. Политическая сфера и политические 

институты. Политические отношения. Политическая власть. 

2. Политическая система. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее 

структура и сущность. Политическая деятельность. Политические 

цели и средства их достижения. Опасность политического 

экстремизма. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

3. Гражданское общество и правовое государство. 

Сущность правового государства. Гражданское общество. 

Проблемы формирования и гражданского общества в Российской 

Федерации. Гражданские инициативы. Местное самоуправление. 

4. Демократические выборы. 

Избирательная система. Типы избирательных систем. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о выборах. 

5. Политические партии и партийные системы. 

Политические партии и движения, их классификация. Типология и 

функции политических партий. Типы партийных систем. 

6. Политическая элита и политическое лидерство. 

Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического 

лидера. Типы лидерства. 

7. Политическое сознание. 

Обыденное и теоретическое сознание. Идеология. Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

20 Осуществление 

поиска нужной 

информации в 

историческом 

источнике 



Политическая психология. Средства массовой информации и 

политическое сознание. 

8. Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Политический 

терроризм. Регулирование политического поведения. 

9. Политический процесс и культура политического участия. 

Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. 

Политическая культура. 

10. Заключение. Взгляд в будущее. 

Итоговое 

повторение 

 3  

Формы организации контроля 

 тестирование; 

 устный опрос (индивидуальный, фронтальный); 

 срезы знаний; 

 проверка обществоведческих понятий. 

 Формы организации учебных  занятий. 

 Урок обобщения и систематизации ЗУНов 

 Комбинированный урок 

 Урок овладения новыми умениями и первоначальными навыками 

Тематическое планирование 

Название раздела Количество 

часов 
Глава 1 Экономическая жизнь общества 27 
Глава 2 Социальная сфера 16 
Глава 2 Социальная сфера 20 
Итоговое повторение 3 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п.п 

 

Тема урока 

Кол – во 

часов 

Дата проведения Аргументация 

изменений 

План Факт  

Глава 1. Экономическая жизнь общества 27    

1-2 Роль экономики в жизни общества 2    

3-4 Экономика: наука и хозяйство 2    

5-6 Экономический рост и развитие 2    

7-10 Рыночные отношения в экономике (К: Коррупция 

- «рыночный ответ» на слабость государства. 

Глобальная конкуренция и проблемы коррупции.) 
 

4    

11 Фирма в экономике 1    

12-13 Правовые основы предпринимательской 

деятельности 

2    

14-15 Слагаемые успеха в бизнесе 2    

16-17 Экономика и государство (К: Коррупция как 

стимул «тенизации» экономики. ) 
 

2    

18-19 Финансы в экономике 2    

20-21 Занятость и безработица 2    

22-23 Мировая экономика (К: Коррупция в 

международном экономическом сотрудничестве.) 
2    



 
 

24-25 Экономическая культура 2    

26-27 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Экономическая жизнь общества»  

2    

Глава 2. Социальная сфера 16    

28-29 Социальная структура общества 2    

30-31 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 

(К: Коррупция как разновидность девиантного 

поведения, как нарушение ролевых функций 

членов социума под непосредственным влиянием 

частных интересов.) 
 

2    

32-33 Нации и межнациональные отношения 2    

34-35 Семья и быт 2    

36-37 Гендер – социальный пол 2    

38-39 Молодежь в современном обществе 2    

40-41 Демографическая ситуация в современной России 2    

42-43 Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Социальная сфера» 

2    

Глава 3. Политическая жизнь общества  20    

44-45 Политика и власть 2    

46-47 Политическая система (К: Политические цели и 

средства их достижения. Коррупция как способ 

борьбы за власть, как способ существования 

власти.) 
 

2    

48-49 Гражданское общество и правовое государство 2    

50-51 Демократические выборы 2    

52-53 Политические партии и партийные системы 2    

54-55 Политическая элита и политическое лидерство 2    

56-57 Политическое сознание  (К: Проблемы 

формирования правового государства и 

гражданского общества в РФ. Роль гражданского 

общества в противодействии коррупции. ) 
 

2    

58-59 Политическое поведение 2    

60-61 Политический процесс и культура политического 

участия 

2    

62-63 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Политическая жизнь общества» 

2    

64-66 Заключение. Взгляд в будущее 3    

Формы и темы контроля 

 

1 Тест по теме: Экономическая жизнь общества 

2 Тест по теме: Социальная сфера 

3 Тест по теме: Политическая жизнь общества 

4 Тест по теме: Итоговое повторение 

6 Зачет по основным понятиям курса  – 1 полугодие 

7 Зачет по основным и понятиям курса – 2 полугодие 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ФГОС ООО  
 

Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа 

с текстом,, сообщение, тест,  проект. понятийный диктант, составление таблиц, 



подготовка реферата, эссе, сообщения,    познавательные задания, проверка домашнего 
задания по вопросам  

 

Критерии оценки знаний учащихся по истории 

          Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России 

и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 
• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

оценка должна быть всесторонней. 

 

Критерии оценки тестового задания: 

90-100% - отлично «5»;  

70-89% - хорошо «4»  



50-69% - удовлетворительно «3»;     

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 

 

   Нормы оценок работы с историческим источником 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

 

·      Нормы оценок работы с исторической картой 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 



• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

 

Критерии  оценивания решения    познавательных и практических задач. 

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 

следующие умения: 

анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 

обществоведческими понятиями; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (тест, диаграмма и т. п.); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность 

предлагаемого решения; 

предвидеть последствия определенных социальных действий. 

 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

 Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов  

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 

связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 



Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме 

на бытовом уровне без аргументации. 

  

Критерии оценивания исторических диктантов. 
 

Отметка  Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 
При оценивании  данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.  
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция 
,отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 
понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  
Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, 

отношение)при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 
исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 
не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 
опорой на факты.  
Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, 
отношение)при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 
факты общественной жизни или личный социальный опыт.  
Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации.   
 

Критерии оценивания проекта.  
Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива.  
5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.  
Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 
ошибки, неточности в оформлении.  
3. Проявлено творчество.  
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме.  
Базовый уровень - Отметка «3» 



1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 
оформлении.  
3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  
Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен.  
 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5»  
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 
заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 

установок, качественно, творчески и эстетично.  
Повышенный уровень - Отметка «4»  
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 
незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно.  
Базовый уровень - Отметка «3»  
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании 

или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2»  
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 
допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее   
критериям 
:1.Соответствие содержания заявленной теме  
2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.  
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение,удовлетворяющий 

темже требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

базовый уровень (Отметка «3») ставится,если ученик обнаруживает знание 

ипонимание основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не 

владеет монологической речью.  
Низкий уровень (Отметка «2»)ставится,если ученик обнаруживает незнание 

большейчасти излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
 

 

 

 

Формы дополнительного оценивания.  
Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по 

предмету и не являются обязательными, потому оценивается только положительными 

отметками «5», «4», «3».  
Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний 



(порой и путем самообразования) для активного включения в освоение новых способов 

человеческой деятельности.  
 Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

- самостоятельность работы над проектом; 

- обоснование выбора темы и ее актуальность; 

- практическая значимость работы; 

- оригинальность решения проблемы; 

- артистизм и выразительность выступления; 

- глубина и широта знаний по проблеме; 

- компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

- использование наглядности и технических средств; 

- грамотное использования терминологии; 

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

- презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески 

переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы 

самими детьми; 

- успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 

- учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, 

докладами, самостоятельно найденными справочными материалами и др.); 

- сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

- иллюстрации к изученной теме; 

- сочинения на изученную тему. 

 

Отметка зависит от количества набранных баллов: 

 

Отметка Уровень Количество баллов 

«5» высокий 50-60 

«4» достаточный 40-49 

«3» средний 30-39 

 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания. 

 

Объѐм, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – 

до 2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд 

составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

 

Нормы оценивания кроссвордов. 

17 – 15 баллов – оценка “отлично” 

13-15 баллов – оценка “хорошо” 

10-13 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на 

отметку “3” позволяет решить кроссворд). 

 

Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в5-9 классах. 



Отметка «5»: 

- умение выбрать главное и конкретное; 

- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует исторические и 

обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей, 

разбирается в исторических событиях, умеет их анализировать, высказывает личное 

мнение по данной теме, аккуратно выполняет работу, создает рисунки – при 

необходимости). 

Отметка «4»: 

- работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формулировке 

исторических и обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает 

собственное мнение по данной теме. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего 

образования (базовый уровень) составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом 

федеральной рабочей программы воспитания. Рабочая программа по 

обществознанию на уровне среднего общего образования реализует принцип 

преемственности примерных рабочих образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в 

выполнении системой образования функции интеграции молодежи в 

современное общество и обеспечивает условия для формирования 

российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому 

самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо человека и 

общества. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за 

достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам 

человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-

нравственных позиций и приоритетов, выработка правового 

сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему 

самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 



 развитие способности обучающихся к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; 

 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование 

целостной картины общества, адекватной современному уровню 

научных знаний и позволяющей реализовать требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательной программы, представленным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования; 

 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 

систематизировать социальную информацию из различных 

источников, преобразовывать ее и использовать для 

самостоятельного решения учебно-познавательных, 

исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 

 совершенствование опыта обучающихся в применении полученных 

знаний (включая знание социальных норм) и умений в различных 

областях общественной жизни: в гражданской и общественной 

деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-

бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 

социальных фактов, поведения людей и собственных поступков.  

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования 

учебный предмет «Обществознание» раскрывает теоретические знания, 

факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные 

отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как 

члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности 

современного российского общества в единстве социальных сфер и 

институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные 

аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а 

также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами 

государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется 

в соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику 

учебного предмета на уровне среднего общего образования: 



 определение учебного содержания научной и практической 

значимостью включаемых в него положений и педагогическими 

целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей 

учащихся старшего подросткового возраста; 

 представление в содержании учебного предмета основных сфер 

жизни общества, типичных видов человеческой деятельности в 

информационном обществе, условий экономического развития на 

современном этапе, особенностей финансового поведения, 

перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения 

актуальных социальных проблем; 

 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых 

деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования 

(выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и 

компетентностей, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности и при выборе профессии; 

 включение в содержание предмета полноценного материала о 

современном российском обществе, об основах конституционного 

строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, 

тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии 

вызовам глобализации; 

 расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, 

мотивирующей креативное мышление и участие в социальных 

практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом 

уровне среднего общего образования от содержания предшествующего 

уровня заключается в: 

 изучении нового теоретического содержания; 

 рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и 

процессов в более сложных и разнообразных связях и отношениях; 

 освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

 большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные 

познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с 

выбором профессии; 

 расширении и совершенствовании познавательных, 

исследовательских, проектных умений, которые осваивают 

обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении 

социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на 

базовом уровне изучается в 10 и 11 классах. Общее количество учебного 

времени на два года обучения составляет 136 часов (68 часов в год). Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

10 КЛАСС 

 

Человек в обществе 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между 

подсистемами и элементами общества. Общественные потребности и 

социальные институты. Признаки и функции социальных институтов. Типы 

обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его 

особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная 

революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. 

Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые 

последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Влияние социокультурных факторов на формирование личности. Личность 

в современном обществе. Коммуникативные качества личности. 

Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. Социализация 

личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и 

индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение.  

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и 

интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в 

деятельности человека. Познавательная деятельность.  

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его 

формы и методы. Знание как результат познавательной деятельности, его 

виды. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 

Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научного 

познания в социально-гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского 

общества. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, 

массовая и элитарная культура. Молодежная субкультура. Контркультура. 

Функции культуры. Культурное многообразие современного общества. 

Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей 

современного общества. 



Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. 

Категории морали. Гражданственность. Патриотизм. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном 

обществе. Направления научно-технологического развития и научные 

достижения Российской Федерации. 

Образование в современном обществе. Система российского 

образования. Основные направления развития образования в Российской 

Федерации. Непрерывность образования в информационном обществе. 

Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные 

религии. Значение поддержания межконфессионального мира в Российской 

Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы 

духовной культуры. Достижения современного российского искусства.  

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, 

образования, искусства. 

Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и 

качество жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность 

ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы экономических 

систем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы 

долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы 

экономического цикла. Причины экономических циклов.  

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. 

Эластичность спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. 

Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, информации. 

Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. 

Государственная политика защиты конкуренции. Антимонопольное 

регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды 

безработицы. Государственная политика Российской Федерации в области 

занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов.  

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и 

социальная ответственность. Экономическая деятельность и проблемы 

устойчивого развития общества. Особенности профессиональной 

деятельности в экономической и финансовой сферах.  

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. 

Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования 



предприятий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации. Государственная 

политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская 

система. Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. 

Цифровые финансовые услуги. Финансовые технологии и финансовая 

безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. 

Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит 

и профицит государственного бюджета. Принцип сбалансированности 

государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая система 

Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика 

государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт 

и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной 

торговле. Государственное регулирование внешней торговли. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего 

общего образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; уважение ценностей 

иных культур, конфессий; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских 

организаций; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности.  

 

Патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 



 ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России; 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России. 

 

Эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

 стремление проявлять качества творческой личности. 

 

Физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, потребность в 

физическом совершенствовании; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью. 

 

Трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 



 готовность к активной социально направленной деятельности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к 

эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 

деятельности; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении жизни. 

 

Экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности.  

 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое 

развитие человека, включая понимание языка социально-

экономической и политической коммуникации; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе;  



 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на 

протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы среднего общего образования (на базовом 

уровне) у них совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 

взаимодействии и при принятии решений; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей;  

 готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать типичные социальные роли; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны 

отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную 

проблему, рассматривать ее всесторонне; 



 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и 

процессов; 

 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и 

критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

социальных явлениях и процессах; 

 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов 

деятельности), оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в 

том числе учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыки разрешения проблем; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных 

методов социального познания; 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

 формировать научный тип мышления, применять научную 

терминологию, ключевые понятия и методы социальных наук; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и 

процессов и актуализировать познавательную задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания 

социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать 

приобретенный опыт; 



 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и 

процессах в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных 

видов и форм представления (в том числе полученной из интернет-

источников), ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Совместная деятельность: 



 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника 

команды в общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, 

оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 

практической деятельности, в межличностных отношениях; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных 

предпочтений; 

 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при 

наличии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать 

ответственность за принятое решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 



 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

10 КЛАСС 

1) Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных 

институтов; общественных потребностях и общественных отношениях; 

социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации и 

влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного 

общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как 

субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности и ее этапах в современных условиях; 

деятельности и ее структуре; сознании, самосознании и социальном 

поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах и методах 

мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки;  

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 

материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в 

области науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в 

том числе государственной политике поддержки малого бизнеса и 

предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностях 

рыночных отношений в современной экономике; роли государственного 

бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 



механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной 

деятельности в экономической и финансовой сферах.  

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том 

числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, 

семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод 

человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства на примерах 

разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая 

жизнь общества». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных 

понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

социальных явлений, в том числе достижений российской науки и искусства, 

направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, 

общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, 

личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные 

ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, 

ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, 

мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический 

цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний 

продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы 

государственного регулирования экономики, международное разделение 

труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: 

общество, личность, свобода, культура, экономика, собственность;  

классифицировать и типологизировать на основе предложенных 

критериев используемые в социальных науках понятия и термины, 

отражающие явления и процессы социальной действительности, в том числе: 

виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки, 

религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды 

налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; 

типы и виды рыночных структур; факторы производства; источники 

финансирования предприятий. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и 

конкретизировать примерами причинно-следственные, функциональные, 



иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; 

материальной и духовной культуры; уровней и методов научного познания; 

мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; 

чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной 

культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого развития; 

макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, 

экономической сферах жизни российского общества; противоречивого 

характера общественного прогресса; глобализации; культурного 

многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, 

науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; 

экономические функции государства; Центрального банка Российской 

Федерации; налоговой системы Российской Федерации; 

предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 

знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.  

5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и 

процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а 

также специальные методы социального познания, в том числе 

социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в 

обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для 

анализа социальной информации о многообразии путей и форм 

общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах 

развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и 

современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического 

развития, полученной из источников разного типа, включая официальные 

публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные 

правовые акты, государственные документы стратегического характера, 

публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных 

источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для 

восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 



выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в 

обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

с опорой на полученные знания об обществе, о его духовной культуре и 

экономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности и 

творческой активности, представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и 

тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные 

тексты. 

8) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции, 

осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 

образования; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении различных задач при изучении разделов «Человек в 

обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и 

приобретенных знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, об 

экономической жизни общества, собственные суждения и аргументы по 

проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; 

противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и 

необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и 

норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в 

экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи 

экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах 

общества; многообразии путей и форм общественного развития; человеке как 

результате биологической и социокультурной эволюции; многообразии 

видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях 

научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; 

субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; 

возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в 

современном обществе; свободе совести; значении поддержания 

межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии 

функций искусства; достижениях современного российского искусства; 



использовании мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов 

рационального экономического поведения людей, особенностях труда 

молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, 

анализировать и использовать информацию для принятия ответственных 

решений по достижению финансовых целей и управлению личными 

финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых 

услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной 

финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития 

современного общества, общественного и индивидуального сознания, 

потребностей и интересов личности, научного познания в социально-

гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в 

том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять 

степень достоверности информации; соотносить различные оценки 

социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать 

оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения 

социальных норм. 

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать 

решения, выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные 

способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения 

социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая 

нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и 

наркомании. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

  
Всего  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практические 

работы  

 

 

Раздел 1. Человек в обществе 

1.1 
Общество и общественные 

отношения 

 

3

  

 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

1.2 
Информационное общество и 

массовые коммуникации 

 

2

  

 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

1.3 
Развитие общества. Глобализация 

и ее противоречия 

 

3

  

 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

1.4 
Становление личности в 

процессе социализации 

 

3

  

 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

1.5 Деятельность человека 

 

2

  

 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

1.6 
Познавательная деятельность 

человека. Научное познание 

 

3
 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


  418 

1.7 

Повторительно-обобщающий 

урок по разделу «Человек в 

обществе» 

 

2

  

 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

Итого по разделу  18   

Раздел 2. Духовная культура 

2.1 Культура и ее формы 

 

3

  

 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

2.2 

Категории и принципы морали в 

жизни человека и развитии 

общества 

 

3

  

 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

2.3 Наука и образование 

 

4

  

 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

2.4 Религия 

 

2

  

 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

2.5 Искусство 

 

2

  

 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

2.6 

Повторительно-обобщающий 

урок по разделу «Духовная 

культура» 

 

2

  

 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

Итого по разделу  16   

Раздел 3. Экономическая жизнь общества 

3.1 Экономика — основа   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


жизнедеятельности общества 6

  

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

3.2 
Рыночные отношения в 

экономике 

 

6

  

 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

3.3 Экономическая деятельность 

 

2

  

 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

3.4 Экономика предприятия 

 

4

  

 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

3.5 
Финансовый рынок и 

финансовые институты 

 

3

  

 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

3.6 Экономика и государство 

 

3

  

 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

3.7 Мировая экономика 

 

2

  

 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

3.8 

Повторительно-обобщающий 

урок по разделу «Экономическая 

жизнь общества» 

 

2

  

 0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c

418 

Итого по разделу  28   

Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 6   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

c418 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   



 





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 
Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 

  Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практические 

работы  

 

  

1 Общество как система 
 

1  
 0   0   04.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eccb04 

2 

Общество и 

общественные 

отношения 

 

1  
 0   0   06.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eccc8a 

3 
Социальные институты 

в обществе 

 

1  
 0   0   11.09.2023   

4 

Информационное 

общество и его 

особенности 

 

1  
 0   0   14.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc514 

5 

Роль массовых 

коммуникаций в 

современном обществе 

 

1  
 0   0   18.09.2023   

6 
Многообразие 

общественного развития 

 

1  
 0   0   21.09.2023   

7 
Общественный прогресс 

и его последствия 

 

1  
 0   0   25.09.2023   

8 
Глобализация и ее 

противоречия 

 

1  
 0   0   28.09.2023   

9 Личность в   0   0   02.10.2023  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eccb04
https://m.edsoo.ru/f5eccc8a
https://m.edsoo.ru/f5ecc514


современном обществе 1  https://m.edsoo.ru/f5eca7e6 

10 
Становление личности в 

процессе социализации 
 1  

 

0  
 0   04.10.2023  Библиотека ЦОКhttps://m.edsoo.ru/f5ecb204 

11 

Общественное и 

индивидуальное сознание. 

Самосознание и 

социальное поведение 

 1  
 

0  
 0   16.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a 

12 Деятельность человека  1  
 

0  
 0   18.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecb36

c 

13 
Свобода и необходимость 

в деятельности человека 
 1  

 

0  
 0   23.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecb88

a 

14 
Познавательная 

деятельность человека 
 1  

 

0  
 0   25.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecba3

8 

15 Истина и ее критерии  1  
 

0  
 0   30.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbbaa 

16 Научное познание  1  
 

0  
 0   01.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbd3

0 

17 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "Человек в 

обществе" 

 1  
 

0  
 0   06.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecceec 

18 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "Человек в 

обществе" 

 1  
 

0  
 0   08.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd06

8 

https://m.edsoo.ru/f5eca7e6
https://m.edsoo.ru/f5ecb204
https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a
https://m.edsoo.ru/f5ecb36c
https://m.edsoo.ru/f5ecb36c
https://m.edsoo.ru/f5ecb88a
https://m.edsoo.ru/f5ecb88a
https://m.edsoo.ru/f5ecba38
https://m.edsoo.ru/f5ecba38
https://m.edsoo.ru/f5ecbbaa
https://m.edsoo.ru/f5ecbd30
https://m.edsoo.ru/f5ecbd30
https://m.edsoo.ru/f5ecceec
https://m.edsoo.ru/f5ecd068
https://m.edsoo.ru/f5ecd068


19 
Духовная деятельность 

человека 
 1  

 

0  
 0   13.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a 

20 Культура и ее формы  1  
 

0  
 0   15.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecaa52 

21 

Вклад российской 

культуры в формирование 

ценностей современного 

общества 

 1  
 

0  
 0   27.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecab9c 

22 

Мораль как 

общечеловеческая 

ценность и социальный 

регулятор 

 1  
 

0  
 0   29.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecacd2 

23 Категории морали  1  
 

0  
 0   04.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc23

0 

24 
Гражданственность и 

патриотизм 
 1  

 

0  
 0   06.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc09

6 

25 Наука и ее функции  1  
 

0  
 0   11.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbd3

0 

26 
Роль науки в современном 

обществе 
 1  

 

0  
 0   13.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbd3

0 

27 
Образование в 

современном обществе 
 1  

 

0  
 0   18.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac 

28 

Основные направления 

развития образования в 

Российской Федерации 

 1  
 

0  
 0   20.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac 

https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a
https://m.edsoo.ru/f5ecaa52
https://m.edsoo.ru/f5ecab9c
https://m.edsoo.ru/f5ecacd2
https://m.edsoo.ru/f5ecc230
https://m.edsoo.ru/f5ecc230
https://m.edsoo.ru/f5ecc096
https://m.edsoo.ru/f5ecc096
https://m.edsoo.ru/f5ecbd30
https://m.edsoo.ru/f5ecbd30
https://m.edsoo.ru/f5ecbd30
https://m.edsoo.ru/f5ecbd30
https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac
https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac


29 
Религия и ее роль в жизни 

человека и общества 
 1  

 

0  
 0   25.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecb07

e 

30 
Мировые и национальные 

религии 
 1  

 

0  
 0   27.12.2023   

31 Искусство  1  
 

0  
 0   08.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecae26 

32 

Особенности 

профессиональной 

деятельности в сфере 

науки, образования и 

искусства 

 1  
 

0  
 0   10.01.2024   

33 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "Духовная культура" 

 1  
 

0  
 0   15.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc80

2 

34 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "Духовная культура" 

 1  
 

0  
 0   17.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc97e 

35 

Экономика - основа 

жизнедеятельности 

общества 

 1  
 

0  
 0   22.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd1d

0 

36 

Макроэкономические 

показатели и качество 

жизни 

 1  
 

0  
 0   24.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf408 

37 Экономика как наука  1  
 

0  
 0   29.01.2024   

38 Экономические системы  1  
 

0  
 0   31.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd1d

0 

https://m.edsoo.ru/f5ecb07e
https://m.edsoo.ru/f5ecb07e
https://m.edsoo.ru/f5ecae26
https://m.edsoo.ru/f5ecc802
https://m.edsoo.ru/f5ecc802
https://m.edsoo.ru/f5ecc97e
https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0
https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0
https://m.edsoo.ru/f5ecf408
https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0
https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0


39 Экономический рост  1  
 

0  
 0   05.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf598 

40 Экономический цикл  1  
 

0  
 0   07.02.2024   

41 
Рыночные отношения в 

экономике 
 1  

 

0  
 0   19.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd36

0 

42 Рыночные механизмы  1  
 

0  
 0   21.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd5f4 

43 Рынки  1  
 

0  
 0   26.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd7b

6 

44 
Государственное 

регулирование рынков 
 1  

 

0  
 0   28.02.2024   

45 

Особенности рыночных 

отношений в современной 

экономике 

 1  
 

0  
 0   04.03.2024   

46 Рынок труда  1  
 

0  
 0   06.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ece56c 

47 
Экономическая 

деятельность 
 1  

 

0  
 0   11.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf408 

48 
Рациональное 

экономическое поведение 
 1  

 

0  
 0   13.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ece8aa 

49 Экономика предприятия  1  
 

0  
 0   18.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd95

0 

50 Факторы производства  1  
 

0  
 0   20.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd1d

0 

https://m.edsoo.ru/f5ecf598
https://m.edsoo.ru/f5ecd360
https://m.edsoo.ru/f5ecd360
https://m.edsoo.ru/f5ecd5f4
https://m.edsoo.ru/f5ecd7b6
https://m.edsoo.ru/f5ecd7b6
https://m.edsoo.ru/f5ece56c
https://m.edsoo.ru/f5ecf408
https://m.edsoo.ru/f5ece8aa
https://m.edsoo.ru/f5ecd950
https://m.edsoo.ru/f5ecd950
https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0
https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0


51 
Эффективность 

предприятия 
 1  

 

0  
 0   25.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd95

0 

52 
Предпринимательская 

деятельность 
 1  

 

0  
 0   27.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecdaf4 

53 
Финансовый рынок и 

финансовые институты 
 1  

 

0  
 0   01.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecdd3

8 

54 Банковская система  1  
 

0  
 0   03.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecdd3

8 

55 Инфляция  1  
 

0  
 0   15.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ece32

8 

56 Экономика и государство  1  
 

0  
 0   17.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecea80 

57 Бюджетная политика  1  
 

0  
 0   22.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecec2e 

58 

Государственное 

регулирование 

экономики. Налоги и 

налоговая система 

Российской Федерации 

 1  
 

0  
 0   24.04.2024   

59 Мировая экономика  1  
 

0  
 0   29.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf7aa 

60 
Особенности 

международной торговли 
 1  

 

0  
 0   30.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf962 

61 
Повторительно-

обобщающий урок по 
 1  

 

0  
 0   06.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecfce6 

https://m.edsoo.ru/f5ecd950
https://m.edsoo.ru/f5ecd950
https://m.edsoo.ru/f5ecdaf4
https://m.edsoo.ru/f5ecdd38
https://m.edsoo.ru/f5ecdd38
https://m.edsoo.ru/f5ecdd38
https://m.edsoo.ru/f5ecdd38
https://m.edsoo.ru/f5ece328
https://m.edsoo.ru/f5ece328
https://m.edsoo.ru/f5ecea80
https://m.edsoo.ru/f5ecec2e
https://m.edsoo.ru/f5ecf7aa
https://m.edsoo.ru/f5ecf962
https://m.edsoo.ru/f5ecfce6


теме "Экономическая 

жизнь общества" 

62 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "Экономическая 

жизнь общества" 

 1  
 

0  
 0   08.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecfe62 

63 

Итоговое повторение, 

представление 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности 

 1  
 

0  
 0   13.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed1bc

c 

64 

Итоговое повторение, 

представление 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности 

 1  
 

0  
 0   15.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed1dc

a 

65 

Итоговое повторение, 

представление 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности 

 1  
 

0  
 0   20.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed218

a 

66 

Итоговое повторение, 

представление 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности 

 1  
 

0  
 0   22.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed23b

0 

67 

Итоговое повторение, 

представление 

результатов проектно-

 1  
 

0  
 0   27.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed25d

6 

https://m.edsoo.ru/f5ecfe62
https://m.edsoo.ru/f5ed1bcc
https://m.edsoo.ru/f5ed1bcc
https://m.edsoo.ru/f5ed1dca
https://m.edsoo.ru/f5ed1dca
https://m.edsoo.ru/f5ed218a
https://m.edsoo.ru/f5ed218a
https://m.edsoo.ru/f5ed23b0
https://m.edsoo.ru/f5ed23b0
https://m.edsoo.ru/f5ed25d6
https://m.edsoo.ru/f5ed25d6


исследовательской 

деятельности 

68 

Итоговое повторение, 

представление 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности 

 1  
 

0  
 0   29.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed27a

2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

https://m.edsoo.ru/f5ed27a2
https://m.edsoo.ru/f5ed27a2






УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Обществознание, 10 класс/ Боголюбов Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеев 

А.И. и другие; под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Обществознание). Реализация требований ФГОС среднего  

 общего образования : методическое пособие для учителя / [Н.И. 

Городецкая, Е.К. Калуцкая, 

 И.А. Лобанов, Е.Л. Рутковская, О.А. Французова]: под ред. И.А. Лобанова. 

– М. : ФГБНУ  

 «Институт стратегии развития образования», 2023. – 107 с 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

http://www.school-collection.edu.ru  

 http://www.mon.gov.ru  

 http://www.school.edu.ru  

 http://www.еgе.edu.ru  

 http://www.ndce.ru  

 http://www.vestnik.edu.ru 



 www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp  

 

 



 


	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
	1. Открытый банк заданий ЕГЭ (литература): http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=4F431E63B9C9B25246F00AD7B5253996
	2. ЕГЭ 2019. Литература: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов /Под редакцией С.А. Зинина. -  М.: Издательство «Национальное образование», 2019. - 208 с.

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

		2023-10-04T15:59:28+0400
	Селезнёв Михаил Юрьевич
	я подтверждаю этот документ




