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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне 

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

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

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

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

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

правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

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

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

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

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

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

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

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

на морально-нравственные нормы и ценности; 



осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем; 

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

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

предпринимаемых действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности. 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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



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 эмоциональный интеллект, предполагающий 
сформированность: 

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

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

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

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

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, 
проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне; 
• устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого 
иностранного языка; 

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 
достижения; 

• выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного 
(английского) языка; 

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

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

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

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
Базовые исследовательские действия: 
• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

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

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



• владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 
• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

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

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

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

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

действия в профессиональную среду; 
• уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 
• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
• ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 
Работа с информацией: 
• владеть навыками получения информации из источников разных типов, в 

том числе на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, 
анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 
представления; 

• создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах 
с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 
представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

• оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим 
нормам; 

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

• владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном 
(английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать 
конфликтные ситуации; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация 
• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

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

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

• давать оценку новым ситуациям; 



• делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 
решение; 

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

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
Самоконтроль 
• давать оценку новым ситуациям; 
• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

решения; 
• оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на 

иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; 
• вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости; 
• оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 
• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 
• признавать своё право и право других на ошибку; 
• развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
Совместная деятельность 
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 
• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

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

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

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

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

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны 
отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом 
уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, метапредметной. 

К концу 11 класса обучающийся научится: 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: 
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

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

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



мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор 
в рамках отобранного тематического содержания речи; 

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

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз). 
аудирование: 
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 
пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут) 

смысловое чтение: 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 
проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 
(объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 
представленную в них информацию. 

письменная речь: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 
создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца 
(объём высказывания – до 180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 
текста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты 
выполненной проектной работы (объём – до 180 слов). 

2) владеть фонетическими навыками: 
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 
служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные 
на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрируя понимание содержания текста. 

3) владеть орфографическими навыками: 
правильно писать изученные слова. 
4) владеть пунктуационными навыками: 
использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных 

слов; 
апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 
не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую 

речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 
распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и 
правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, 



обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 
соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 
глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -

en; 
имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -

ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 
имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, 

pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -
y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 
с использованием словосложения: 
сложные существительные путём соединения основ существительных (football); 
сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell); 
сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law); 
сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 
(blue-eyed, eight-legged); 

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-
behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой 
причастия I (nice-looking); 

с использованием конверсии: 
образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a 

run); 
имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); 
глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 
глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -

ed и -ing (excited – exciting); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее 
частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 
для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 
различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 
предложения с начальным It; 
предложения с начальным There + to be; 
предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel; 
предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 
предложения cо сложным дополнением – Complex Object; 
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 



сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 
when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 
словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 
however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 
Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной 
речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного 
предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 
предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, 

neither … nor; 
предложения с I wish; 
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth); 
конструкция It takes me … to do smth; 
конструкция used to + инфинитив глагола; 
конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth; 
конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better; 
подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым; 
глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 
Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-
Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 
Simple Passive, Present Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 
для выражения будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 
should, shall, would, will, need); 

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 
II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written 
text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 
имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения; 
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа; 
притяжательный падеж имён существительных; 
имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 
порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет 

– происхождение); 
слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 



личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 
местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 
вопросительные местоимения; 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения 
none, no и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные; 
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 
6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-
грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 
языка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основные 
праздники, этикетные особенности общения и другие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆ 
страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на 
иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в 
межкультурном общении. 

7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 
коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: 

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – 
переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и 
аудировании – языковую и контекстуальную догадку; 

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 
признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 
межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и 
применением информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 
жизни и при работе в сети Интернет. 

 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
Коммуникативные умения 
Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 
содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 
знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа. 
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. 
Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности в современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в 
жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 
соревнования, Олимпийские игры. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам. 
Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Проживание в городской/сельской местности. 
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, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 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-побуждение к действию, 
диалог – расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий 
разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 
вежливо переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, 
поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 
соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, 
приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться 
на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 
видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 
интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот, брать/давать интервью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, 
высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 



давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, 
огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных 
ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания 
речи 11 класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, 
таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 
повествование/сообщение; 
рассуждение; 
пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным 
в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического 

содержания речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, 
фотографий, таблиц, диаграмм, графиков и (или) без их использования. 

Объём монологического высказывания – 14–15 фраз. 
Аудирование 
Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием 
языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание 
в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух 
тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 
текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 
понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной 
(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 
ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 
объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому 
уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 
Смысловое чтение 
Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих 
отдельные 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 пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 
определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская 



второстепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать 
содержание 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 информации 
предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, 
оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 
коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно 
понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 
анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание 
представленной в них информации. 

Тексты для чтения: 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 соответствовать пороговому 
уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. 
Письменная речь 
Развитие умений письменной речи: 
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 
написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём 
сообщения – до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и 
другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или 
прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объем письменного 
высказывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного 
текста или дополнение информации в таблице; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том 
числе в форме презентации, объём – до 180 слов. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 
статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста 
для чтения вслух – до 150 слов. 



Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
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 после 
заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 
изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой 
речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения 
личного характера: постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки 
после выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, 
средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 
сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 
1300 лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного 
усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и 

суффиксов -ise/-ize, -en; 
образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 
образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, 

non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, 
-ly, -ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 
образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 
словосложение: 
образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 
образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного 

с основой существительного (blue-bell); 
образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

с предлогом (father-in-law); 
образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 
(blue-eyed, eight-legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой 
причастия II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 
основой причастия I (nice-looking); 

конверсия: 
образование образование имён существительных от неопределённой формы 

глаголов (to run – a run); 
образование имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); 
образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 



образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 
Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 
Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания. 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
house last year.). 

Предложения с начальным It. 
Предложения с начальным There + to be. 
Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 
Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject. 
Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I 

saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where, what, why, how. 
Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that. 
Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever. 
Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной 
речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного 
предложения. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 
Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, 

neither … nor. 
Предложения с I wish… 
Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth). 
Конструкция It takes me … to do smth. 
Конструкция used to + инфинитив глагола. 
Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth. 
Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а 

также конструкции I’d rather, You’d better. 
Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым. 



Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 
залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 
Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-
Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 
Simple Passive, Present Perfect Passive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 
для выражения будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, 
might, should, shall, would, will, need). 

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 
II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written 
text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 
Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения. 
Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа. 
Притяжательный падеж имён существительных. 
Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения. 
Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет 

– происхождение). 
Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of). 
Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 
вопросительные местоимения, неопределённые местоимения и их производные, 
отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing и 
другие). 

Количественные и порядковые числительные. 
Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 
Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 
англоязычной среде в рамках тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка 
при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 
национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности 
общения, традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном 
наследии страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-
грамматических средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 
изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся 
люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 
музыканты, спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторные умения. Овладение компенсаторными умениями, 
позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых 



средств использовать различные приемы переработки информации: при говорении – 
переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и 
аудировании – языковую и контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 
понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для 
нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 
 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п Тема урока Количество часов 

1 Повседневная жизнь семьи. Уклады в разных странах мира 1 час 
2 Повседневная жизнь семьи. Уклады в разных странах мира 1 час 
3 Межличностные отношения. Решение конфликтных 

ситуаций. Семейные узы 
1 час 

4 Межличностные отношения. Мои друзья 1 час 
5 Межличностные отношения. Мои друзья 1 час 
6 Семейные традиции и обычаи в стране изучаемого языка 1 час 
7 Семейные истории. Историческая справка 1 час 
8 Семейные ценности. Отношения между поколениями 1 час 
9 Межличностные отношения с членами семьи и знакомыми 

в художественной литературе 
1 час 

10 Межличностные отношения. Обязанности и права человека 
в обществе 

1 час 

11 Межличностные отношения. Обязанности и права человека 
в обществе 

1 час 

12 Межличностные отношения. Взаимоуважение 1 час 
13 Взаимоотношения в семье. Распределение обязанностей 1 час 
14 Межличностные отношения. Эмоции и чувства 1 час 
15 Межличностные отношения. Конфликтные ситуации: их 

предупреждение и решение 
1 час 

16 Обобщение по теме " Повседневная жизнь семьи. 
Межличностные отношения в семье, с друзьями и 
знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и 
разрешение" 

1 час 

17 Контроль по теме " Повседневная жизнь семьи. 
Межличностные отношения в семье, с друзьями и 
знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и 
разрешение" 

1 час 

18 Характер человека/литературного персонажа. Черты 
характера 

1 час 

19 Характер человека/литературного персонажа. Черты 
характера 

1 час 

20 Поведение человека в экстремальной ситуации. Характер 1 час 
21 Обобщение и по теме "Внешность и характеристика 

человека, литературного персонажа" 
1 час 

22 Отказ от вредных привычек. Здоровый образ жизни 1 час 
23 Забота о здоровье. Борьба со стрессом 1 час 
24 Забота о здоровье. Полезные привычки 1 час 
25 Забота о здоровье. Самочувствие 1 час 
26 Забота о здоровье. Посещение врача 1 час 
27 Режим труда и отдыха 1 час 
28 Сбалансированное питание 1 час 
29 Обобщение и по теме "Здоровый образ жизни и забота о 

здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 
питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек" 

1 час 

30 Взаимоотношения со сверстниками. Проблема буллинга 1 час 
31 Школьная жизнь. Взаимоотношения в школе с 1 час 



преподавателями и друзьями 
32 Особенности школьных конфликтов. Проблемы и 

решения]] 
1 час 

33 Выбор профессии. Цели и мечты 1 час 
34 Альтернативы в продолжении образования. Последний год 

в школе 
1 час 

35 Высшая школа. Университет 1 час 
36 Выбор профессии. Зов сердца 1 час 
37 Подготовка к выпускным экзаменам 1 час 
38 Обобщение по теме "Школьное образование, школьная 

жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. 
Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор профессии. 
Альтернативы в продолжении образования" 

1 час 

39 Контроль по теме "Школьное образование, школьная 
жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. 
Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор профессии. 
Альтернативы в продолжении образования" 

1 час 

40 Важность изучения иностранного языка 1 час 
41 Важность изучения иностранного языка 1 час 
42 Корни иностранных языков. Международный язык 

общения 
1 час 

43 Способы коммуникации. История 1 час 
44 Изучение иностранного языка для работы и дальнейшего 

обучения 
1 час 

45 Обобщение по теме "Место иностранного языка в 
повседневной жизни и профессиональной деятельности в 
современном мире" 

1 час 

46 Молодежь в обществе. Заработок для подростков. Выбор 
профессии в современном обществе 

1 час 

47 Взаимоотношения. Дружба 1 час 
48 Молодежные ценности. Ориентиры 1 час 
49 Цель и путь в жизни каждого молодого человека 1 час 
50 Участие молодежи в жизни общества 1 час 
51 Обобщение по теме "Молодежь в современном обществе. 

Ценностные ориентиры. Участие молодежи в жизни 
общества. Досуг молодежи: увлечения и интересы. Любовь 
и дружба" 

1 час 

52 Экстремальные виды спорта 1 час 
53 Спортивные соревнования 1 час 
54 Олимпийские игры 1 час 
55 Спорт в жизни каждого человека 1 час 
56 Обобщение по теме "Роль спорта в современной жизни: 

виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 
соревнования, Олимпийские игры" 

1 час 

57 Путешествие по зарубежным странам 1 час 
58 Путешествия. Виды транспорта 1 час 
59 Оформление поездки. Регистрация. Организационные 

моменты путешествия 
1 час 

60 Путешествие. Любимое место 1 час 



61 Особенности культуры и поведения в другой стране при 
путешествии 

1 час 

62 Экотуризм 1 час 
63 Обобщение по теме "Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. 

Путешествия по России и зарубежным странам" 
1 час 

64 Контроль по теме "Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. 
Путешествия по России и зарубежным странам" 

1 час 

65 Проживание в городской и сльской местности. Сравнение. 
Преимущества и недостатки 

1 час 

66 Защита окружающей среды. Утилизация мусора 1 час 
67 Защита окружающей среды. Проблемы и решения 1 час 
68 Защита окружающей среды в городе 1 час 
69 Защита окружающей среды. Загрязнение воды 1 час 
70 Сохранение флоры и фауны 1 час 
71 Условия жизни в городе 1 час 
72 Жизнь в городе. Достоинства и недостатки. Проблемы 1 час 
73 Жизнь в городе. Достоинства и недостатки. Проблемы 1 час 
74 Жизнь в сельской местности 1 час 
75 Инфраструктура города. Возможности 1 час 
76 Инфраструктура города. Возможности 1 час 
77 Защита окружающей среды. Вырубка леса и загрязнение 

воздуха. 
1 час 

78 Вселенная и человек. Другие формы жизни 1 час 
79 Защита окружающей среды. Загрязнение океана 1 час 
80 Природные заповедники 1 час 
81 Обобщение по теме "Вселенная и человек. Природа. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Проживание в городской/сельской местности" 

1 час 

82 Контроль по теме "Вселенная и человек. Природа. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Проживание в городской/сельской местности" 

1 час 

83 Современные гаджеты. Проблемы и последствия для 
молодежи 

1 час 

84 Технический прогресс. Онлайн возможности 1 час 
85 Интернет-безопасность 1 час 
86 Социальные сети 1 час 
87 Обобщение и контроль по теме "Технический прогресс: 

перспективы и последствия. Современные средства 
информации и коммуникации (пресса, телевидение, 
Интернет, социальные сети и т.д.). Интернет-безопасность" 

1 час 

88 Достопримечательности родной страны. Крупные города 1 час 
89 Достопримечательности страны изучаемого языка 1 час 
90 Страна изучаемого языка. Страницы истории 1 час 
91 Традиции и обычаи жизни в стране изучаемого языка  1 час 
92 Достопримечательности родной страны Дворцы и усадьбы 1 час 
93 Национальные традиции и особенности родной страны 1 час 
94 Развитие космоса. Вклад родной страны 1 час 
95 Обобщение по теме " Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка: географическое положение, столица, 
крупные города, регионы; система образования, 
достопримечательности, культурные особенности 

1 час 



(национальные и популярные праздники, знаменательные 
даты, традиции, обычаи); страницы истории" 

96 Выдающиеся люди родной страны. Певцы 1 час 
97 Выдающиеся личности страны изучаемого языка. Писатели 1 час 
98 Выдающиеся люди страны изучаемого языка. Выдающиеся 

медицинские работники.  
1 час 

99 Выдающиеся люди родной страны. Певец 1 час 
100 Выдающиеся личности заруб стран. Спортсмен 1 час 
101 Выдающиеся люди родной страны. Писатели-классики 1 час 
102 Обобщение по теме "Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и 
мировую культуру: государственные деятели, ученые, 
писатели, поэты, художники, композиторы, 
путешественники, спортсмены, актеры и т.д." 

1 час 

 ИТОГО 102 часа 
 
Электронные цифровые образовательные ресурсы: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3508/start/271028/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5357/start/58487/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5350/start/76233/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3748/start/58391/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3718/start/58062/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3772/start/58579/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/start/114746/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3651/start/154568/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4832/start/130796/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3782/start/112955/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4833/start/58673/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3508/start/271028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5357/start/58487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5350/start/76233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3748/start/58391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3718/start/58062/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3772/start/58579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/start/114746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3651/start/154568/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4832/start/130796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3782/start/112955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4833/start/58673/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

• формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной 

образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

• формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

• формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных 

проблем науки. 

 

Предметные результаты: 

• обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

• создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности (системно-деятельностный 

подход). 

В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

• находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный; 

• классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 
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• на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

• извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

• готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 
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Содержание рабочей учебной программы «Астрономия» (34 учебных часа) 

I. Введение в астрономию (6 ч) 

 Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь 

астрономии с другими науками, значение астрономии). Звездное небо (что такое 

созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная 

сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение горизонтальных 

координат, кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение года 

(экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, годичное 

движение Солнца и вид звездного неба). Способы определения географической широты 

(высота Полюса мира и географическая широта места наблюдения, суточное движение 

звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и 

географической широтой). Основы измерения времени (связь времени с географической 

долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении). 

II. Строение солнечной системы (5 ч) 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, 

сидерические и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о 

Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, 

гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). 

Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и 

уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, 

открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний 

до тел Солнечной системы и размеров небесных тел (определение расстояний по 

параллаксам светил, радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной 

системы).  

III. Физическая природа тел солнечной системы (6 ч) 

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, 

солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность 

Луны, лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, 

поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, 

кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс 

астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты). 

Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и 

болиды, метеорные потоки). 

IV. Солнце и звезды (9 ч) 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, 
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температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение 

атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). 

Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о 

моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы 

использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, 

корпускулярное излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд 

(определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные 

величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные 

скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). Физическая 

природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, 

массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма "спектр-светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд 

различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные 

звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники 

звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды.  

V. Строение и эволюция вселенной (8 ч) 

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и 

движение звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, 

определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, 

радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и 

крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей 

Вселенной", космологические модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд 

(возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет 

(возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной 

системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о 

происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, 

проблема внеземных цивилизаций).   



6  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс, базовый уровень, 34 часа 

 

№ 
п/п Тема урока кол-во 

часов 
1 Предмет астрономии. Методы астрофизических исследований 1 
2 Звездное небо 1 
3 Практическая работа.  Изменение звездного неба в течении суток 1 
4 Способы определения географической широты 1 
5 Основы измерения времени.  1 
6 Видимое движение планет  Контрольное тестирование по теме 1 
7 Развитие представлений о строении Солнечной системы 1 
8 Законы Кеплера 1 
9 Определение расстояний до тел Солнечной системы и их размеров 1 
10 Планеты Солнечной системы 1 
11 Кометы, астероиды, метеориты. Контрольное тестирование по теме 1 
12 Система Земля-Луна 1 
13 Планеты земной группы 1 
14 Планеты гиганты 1 
15 Малые тела Солнечной системы 1 
16 Защита проектов по теме 1 
17 Контрольное тестирование по теме 1 
18 Общие сведения о Солнце 1 
19 Атмосфера Солнца 1 
20 Источники энергии и внутреннее строение Солнца 1 
21 Расстояние до звезд 1 
22 Пространственные скорости звезд 1 
23 Физическая природа звезд 1 
24 Физическая природа звезд 1 
25 Виды звезд: двойные, новые и сверхновые, переменные и другие 1 
26 Солнце и жизнь на Земле.  Контрольное тестирование по теме 1 
27 Наша галактика 1 
28 Другие галактики 1 
29 Метагалактики 1 
30 Происхождение и эволюция галактик 1 
31 Происхождение планет.  1 
32 Черные дыры во Вселенной 1 
33 Жизнь и разум во Вселенной 1 
34 Итоговое тестирование  1 

итого 34 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  10 - 11 КЛАССЫ. 
 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства от-
ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее много-
национального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осозна-
ющего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, облада-
ющего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-
нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 3) готовность к 
служению Отечеству, его защите; 4) сформированность мировоззрения, соответствующего со-
временному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном ми-
ре;  
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловечески-
ми ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятель-
ной, творческой и ответственной деятельности; 6) толерантное сознание и поведение в поликуль-
турном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаи-
мопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противо-
стоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, ре-
лигиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 7) 
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-
ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 9) го-
товность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жиз-
ни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-
нальной и общественной деятельности; 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 11) принятие и 
реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом само-
совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 12) бережное, ответственное и компе-
тентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и дру-
гих людей, умение оказывать первую помощь; 13) осознанный выбор будущей профессии и воз-
можностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-
тельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, обще-
национальных проблем;  
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознан-
ного принятия ценностей семейной жизни.  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-
жать:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-
стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все воз-
можные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-
рать успешные стратегии в различных ситуациях; 2) умение продуктивно общаться и взаимодей-
ствовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно-
сти, эффективно разрешать конфликты; 3) владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-
товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различ-
ных методов познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из сло-
варей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 



оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 5) умение 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-
гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 6) умение определять назначение и функции различных 
социальных институтов; 7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определя-
ющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 8) владение язы-
ковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства; 9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  
1. Регулятивные универсальные учебные действия: Выпускник научится: – самостоятельно 
определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель до-
стигнута; – 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, необхо-
димые для достижения поставленной цели; – выбирать путь достижения цели, планировать ре-
шение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; – организо-
вывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; – сопо-
ставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
2. Познавательные универсальные учебные действия: Выпускник научится: – искать и нахо-
дить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информаци-
онный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; – критически 
оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать про-
тиворечия в информационных источниках; – использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявлен-
ных в информационных источниках; – находить и приводить критические аргументы в отноше-
нии действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; – выхо-
дить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия; – выстраивать индивидуальную образователь-
ную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограниче-
ния; – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
3.Коммуникативные универсальные учебные действия: Выпускник научится: – осуществлять 
деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 
организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; – при осуществлении 
групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 
идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); – координировать и выполнять работу 
в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; – развернуто, логично 
и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) язы-
ковых средств; – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
 

Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы. 
 

Выпускник на базовом уровне научится: – раскрывать на примерах роль биологии в формиро-
вании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; – понимать и 
описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавли-



вать взаимосвязь природных явлений; – понимать смысл, различать и описывать системную 
связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосисте-
ма, биосфера; – использовать основные методы научного познания в учебных биологических ис-
следованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяс-
нять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; – формулировать ги-
потезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты провер-
ки гипотез; – сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; – обосновывать единство живой и неживой при-
роды, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе био-
логических теорий; – приводить примеры веществ основных групп органических соединений 
клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); – распознавать клетки (прокариот и эу-
кариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать 
связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; – распозна-
вать популяцию и биологический вид по основным признакам; – описывать фенотип многокле-
точных растений и животных по морфологическому критерию; – объяснять многообразие орга-
низмов, применяя эволюционную теорию;  
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 
признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); – объяснять 
причины наследственных заболеваний; – выявлять изменчивость у организмов; объяснять прояв-
ление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследствен-
ную и ненаследственную изменчивость; – выявлять морфологические, физиологические, пове-
денческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; – со-
ставлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); – приводить доказа-
тельства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окру-
жающей среды; – оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 
источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности 
и решении практических задач; – представлять биологическую информацию в виде текста, таб-
лицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; – оценивать 
роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в 
собственной жизни; – объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотиче-
ских веществ) на зародышевое развитие человека; – объяснять последствия влияния мутагенов; – 
объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: – давать научное объяснение 
биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические тео-
рии (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 
изменчивости; – характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности; – сравнивать способы деления клетки 
(митоз и мейоз); – решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 
фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; – решать задачи на определение количества 
хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза 
или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); – решать генетические задачи 
на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя за-
коны наследственности и используя биологическую терминологию и символику; – устанавливать 
тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя за-
коны наследственности; – оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 
биологических объектов и целых природных сообществ 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Базовый уровень  

10 класс  
 



РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЯ КАК КОМПЛЕКС НАУК О ЖИВОЙ ПРИРОДЕ 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровне-
вая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические си-
стемы1 . Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, ги-
потез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 
природы.  
 

РАЗДЕЛ 2. КЛЕТКА 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. 
Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Химиче-
ский состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека. 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клет-
ки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИ-
Да. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение мо-
лекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетиче-
ский код. Роль генов в биосинтезе белка.  
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗМ 
Организм – единое целое. Многообразие организмов.Обмен веществ и превращения энергии – 
свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. Раз-
множение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения орга-
низмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное опы-
ление у растений и оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие организма (онтоге-
нез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродук-
тивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука 
о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 
Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и гено-
ме. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 
Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 
хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о 
центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: ги-
бридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этиче-
ские аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).  

 
11 класс 

 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 
теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонауч-
ной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 1 единица эволю-
ции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эво-
люции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 
биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 
 
 

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организ-
мов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства 
человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих 
рас.  



 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗМЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые 
отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная 
структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 
Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. Био-
сфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 
биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция 
биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 
человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 10 КЛАСС 
 

№ Тема урока Количество часов 
1 Биология как наука. Методы научного познания. Правила ОТ. 

 Лабораторная работа № 1 «Приготовление микропрепарата 
кожицы  чешуи лука». 

1 

2 Основные критерии живого. Уровни организации живой природы. 1 
3 Биологические системы и их свойства. 

Входная контрольная работа. 
1 

4 Обобщающий урок по теме: «Биология в системе наук. Методы научного 
познания в биологии». 

1 

5 Химический состав организмов. Неорганические вещества клетки. 
Правила ОТ. Лабораторная работа № 2 «Изучение плазмолиза и 
диплазмолиза в клетках чешуи лука». 

1 

6 Органические вещества. Углеводы. Липиды. 1 
7 Белки. Протеомика. 1 
8 Нуклеиновые кислоты. АТФ, витамины. 1 
9 Обобщающий урок на тему: «Химическая организация клетки». 1 

10 Клетка - структурная и функциональная единица организма. Основные 
этапы развития цитологии. Клеточная теория. Методы изучения клетки. 

1 

11 Строение клетки. Клеточная мембрана. Органоиды клетки. 1 
12 Другие органоиды клетки. 1 
13 Сравнение строения и жизнедеятельности клеток прокариот и эукариот. 1 
14 Сравнение строения и жизнедеятельности клеток растений и животных. 

Правила ОТ. Лабораторная работа № 3 «Сравнение строения клеток 
растений, животных, грибов». 

1 

15 Вирусы - неклеточная форма жизни. Профилактика вирусных заболеваний. 1 
16 Обобщающий урок на тему: «Клетка — структурная единица живого». 1 
17 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Ферменты. 1 
18 Энергетический обмен в клетке. 1 
19 Пластический обмен веществ в клетке. Фотосинтез. Хемосинтез. 1 
20 Биосинтез белка в клетке. Генетический код. Практическая работа № 1 

«Решение задач молекулярной биологии». 
1 

21 Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. 1 
22 Организм как биологическая система. Гомеостаз. Регуляция функций. 1 
23 Автотрофы и гетеротрофы. Аэробы и анаэробы. 1 
24 Бесполое и половое размножение организмов. 1 
25 Развитие гамет. Оплодотворение. 1 
26 Индивидуальное развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды. 1 
27 Генетика. Методы генетики. 1 
28 Законы наследственности. Гипотеза чистоты гамет. Неполное 

доминирование. Дигибридное и анализирующее скрещивание. Генофонд. 
1 



29 Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Взаимодействие 
генов. Генетика пола. Наследование сцепленное с полом. 
Цитоплазматическая наследственность. 

1 

30 Практическая работа № 2 «Решение элементарных генетических задач». 1 
31 Наследственная и ненаследственная изменчивость. Норма реакции. 

Правила ОТ. Лабораторная работа № 4  «Изучение модификационной 
изменчивости». 

1 

32 Селекция. Этапы развития. Селекция растений. 1 
33 Селекция животных и микроорганизмов. 1 
34 Промежуточная аттестационная работа. 1 

ИТОГ 34 часа. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
11 КЛАСС 

 
 

№ Тема урока Количество часов 
1 История развития эволюционных идей. 1 
2 Эволюционная теория Ч. Дарвина. 1 
3 Синтетическая теория эволюции. 1 
4 Вид, его критерии и структура. Правила ОТ. Лабораторная работа № 1 

«Описание вида по его морфологическому критерию». 
1 

5 Популяция — структурная единица вида и элементарна единица эволюции. 1 
6 Факторы эволюции, вызывающие изменения в генофонде популяции. 1 
7 Фактор эволюции, закрепляющий изменения в генофонде популяции. 

Правила ОТ.  Практическая работа № 1 «Изоляция и механизмы ее 
возникновения». 

1 

8 Естественный отбор: предпосылки и механизм действия. Формы. 1 
9 Приспособленность организмов к среде обитания. Лабораторная работа 

№2 «Описание приспособленности организма и ее относительного 
характера». 

1 

10 Микроэволюция. Способы и пути видообразования. Многообразие видов как 
результат эволюции. 

1 

11 Макроэволюция. Доказательства эволюции живой природы. 1 
12 Направления и пути эволюции. Многообразие организмов как результат 

эволюции. 
1 

13 Обобщающий урок на тему «Теория эволюции». 1 
14 Гипотезы происхождения жизни на Земле. 1 
15 От молекул – к клеткам. Первые клетки и их эволюция. 1 
16 Основные этапы эволюции органического мира на Земле: развитие жизни в 

apxeе, протерозое, палеозое. 
1 

17 Основные этапы органического мира на Земле: развитие жизни в мезозое и 
кайнозое. 

1 

18 Гипотезы происхождения человека и его положение в системе животного 
мира. 

1 

19 Движущие силы антропогенеза. Правила ОТ. Практическая работа № 2 
«Движущие силы антропогенеза». 

1 

20 Эволюция человека (антропогенез). 1 
21 Расы человека, их происхождение и единство. 1 
22 Обобщающий урок на тему: «Развитие жизни на Земле». 1 
23 Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы. 1 
24 Жизненные формы организмов. Приспособление организмов к дейсвию 

экологических факторов. 
1 

25 Приспособление организмов к действию экологических факторов: свет и 
влажность. 

1 



26 Экосистема. Биогеоценоз. Круговорот веществ и поток энергии в 
экосистеме. 

1 

27 Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. 1 
28 Разнообразие экосистем. 1 
29 Устойчивость и динамика экосистем. 1 
30 Биосфера-живая оболочка Земли. Структура биосферы. 1 
31 Закономерности существования биосферы Круговороты веществ в биосфере. 1 
32 Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости биосферы. 1 
33 Человек и биосфера. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого развития человечества. 
1 

34 Промежуточная аттестационная работа. 1 
ИТОГ 34 часа. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ 
 

Личностные результаты:  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного общения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;   

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

-  способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 
в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

 - формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (честь, долг, 
справедливость, милосердие, дружелюбие);  

-  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 -  экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
ресурсов;  

- умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности;  

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 

-  уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности;  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

 -  готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

 -  потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 
трудовой деятельности; 



 -  готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
 Планируемые метапредметные результаты освоения: 

- 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. 
– 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 
– 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 как некоторые практические, так и основные теоретические 
задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 
области; 



– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 
человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических 
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 
выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 
процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 
источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 
процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 
описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 
решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 
оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 
объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 
характеризовать географию рынка труда; 
рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 
анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 
приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 
оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 
оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 
объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 
мирового хозяйства.  



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
10 класс (1 час в неделю) 

Тема 1.  Современная география   
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. 

География как наука. Современные географические методы исследования Земли. Виды и 
значение географической информации. Геоинформационные системы.  
Практические работы: Классификация стран мира на основе анализа экономической карты 
мира. 

Тема 2. Мировое сообщество – общая картина мира. 
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 
изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 
Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Рождаемость, 
смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. 
Естественный прирост населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства 
населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и 
последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в 
странах с разным типом воспроизводства населения.   Размещение и плотность населения. 
Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, 
городское и сельское население). Основные очаги этнических и конфессиональных 
конфликтов. Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и 
языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и 
этнические религии.  Этно-религиозные конфликты.  География рынка труда и занятости. 
Миграция населения. Закономерности расселения населения. Общий рисунок расселения 
человечества на планете. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. 
Сгустки населения. Роль природных, экономических и демографических факторов. 
География мировых миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка 
умов». Урбанизация. Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в развитых и 
развивающихся странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и 
мегалополисы. Сельское населения и формы его расселения.  

Практические работы:   
1. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 
2.Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 
3.Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической 

и тематических карт мира.  
4.Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

5.Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира 
(Россия, Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

6.Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 
Тема 3. Мировое хозяйство.   

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 
структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. Формы разделения 
труда. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство как 
совокупность национальных хозяйств стран  мира. Международная хозяйственная 
специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли в 



МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. 
Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

 География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. 
Развитие сферы услуг. Промышленность мира. Топливно-энергетическая 
промышленность. Нефтегазовая и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. 
Страны экспортеры и страны импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций 
разных видов в мировом производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики 
разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, 
лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей 
промышленности с уровнем социально- экономического развития государств. Мировые 
лидеры в различных отраслях промышленного производства. 

 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. 
Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское 
хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 
сельскохозяйственной продукции. 
 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в 
мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота 
транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль 
морского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности 
организации транспорта развитых и развивающихся стран. 
 Международные отношения. Географические аспекты глобализации. Международные 
экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. Международная 
торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы МЭО: 
кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   
Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и 
отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 
промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 
Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких 
технологий.  

Практическая работа:   
1.Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 
нематериальной сферы. 
2.Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении 
труда. 
3.Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, 
города. 
4.Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Тема 4. Окружающая среда как геосистема.  
 Окружающая среда как геосистема.  Важнейшие явления и процессы в окружающей 
среде. Представление о ноосфере. Взаимодействие человека и природы. Развитие 
отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и 
современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие на природу. 
Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и 
нерациональное. Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения природных 
ресурсов. Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и 



нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных 
государств и регионов. Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов 
минерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное 
освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных 
площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 
Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение 
площади лесов планеты, его масштабы и последствия.  
Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 
обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных 
ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 
Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными 
ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных 
ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 
 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 
ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. 
Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. 
Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 

Ресурсообеспеченность. Классификация природных ресурсов и обеспеченность 
ими отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале  и 
ресурсообеспеченности. Классификация стран по ресурсообеспеченности.   
Рациональное и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 
экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 
природного и культурного наследия. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. 
Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые 
технологические циклы и безотходные технологии. 

Практическая работа:  
1. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 
ресурсов. 
2.Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 
развития альтернативной энергетики. 
3.Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 
4.Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду.  

Тема 5.Географические аспекты глобальных проблем человечества.  
Географические аспекты глобальных проблем человечества.  Роль географии в решении 
глобальных проблем современности. Понятие о глобальных проблемах их типах и 
взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы развития. Сырьевая, демографическая, 
продовольственная и экологическая – главные из глобальных проблем. Возможные пути 
их решения. Роль географии в решении глобальных проблем  человечества.  
Практическая работа:   
1.Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 
проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 



2.Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 
человечества. 
 

11 класс ( 1 час в неделю) 
 
Тема1. Территориальная организация мирового сообщества 
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения.  
Тема 2. Региональная география и страноведение 
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 
хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 
Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и 
развития Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и 
регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная 
политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные 
организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 
экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира. 
Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические 
аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Перечень практических работ для 11 класса. 
Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 

ресурсов. 
Характеристика политико-географического положения страны. 
Характеристика экономико-географического положения страны. 
Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 
Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 
Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, 

города. 
Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 
Анализ международных экономических связей страны. 
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 
Определение основных направлений внешних экономических, политических, 

культурных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 
Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс 

№ Тема урока Количество 
часов 

1. Географическая наука. 1 

2. Типы стран современного мира. 1 

3. Развитые и развивающиеся страны. Пр.р.№1Составление 
графиков, картосхем и диаграмм на основе 
статистической информации 

1 

4. Численность и динамика населения мира. 1 

5. Расовый и половозрастной состав населения. 
Пр.р№2.Анализ половозрастных пирамид разных стран, 
объяснение причин выявленных различий. 

1 

6. Этнический и религиозный состав населения.Пр.р№3. 
Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 

1 

7. Размещение населения и его миграции.Пр.р№4. 
Объяснение причин миграционных процессов в Европе. 

1 

8. Сельское и городское население.Пр.р№5. Обозначение на 
контурной карте крупнейших агломераций и 
мегалополисов. 

1 

9. История взаимоотношений между природой и обществом. 1 

10. Природопользование и экологические проблемы. 1 

11. Природные ресурсы.  1 

12. Минеральные ресурсы. 1 

13. Рудные и нерудные полезные ископаемые. 1 

14. Земельные ресурсы. 1 

15. Лесные ресурсы. 1 

16. Водные ресурсы. 1 

17. Ресурсы Мирового океана. 1 

18. Другие виды природных ресурсов.Пр.р№6. Определение 
обеспеченности стран различными видами природных 
ресурсов. 

1 

19. Загрязнения окружающей среды. 1 

20. Пути решения экологических проблем. 1 

21 Обобщающий урок по теме «Мировые природные 
ресурсы» 

1 

22. МГРТ и Мировое хозяйство. 1 

23. Современная эпоха НТР и Мировое хозяйство.Пр.р№7. 
Определение стран экспортеров основных видов сырья,  

1 



 
11 класс 

 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, 
разных видов услуг. 

24. Топливно-энергетическая промышленность. 1 

25. Металлургия. 1 

26. Машиностроение. 1 

27. Химическая, лесная и лёгкая промышленность. 1 

28. Сельское хозяйство. Земледелие и животноводство. 1 

29. Виды транспорта. 1 

30. Транспорт и Мировое хозяйство. 1 

31. Международные экономические отношения.ПР№8. 
Составление тест-опросника по теме. 

1 

32 Глобальные проблемы.  1 

33 Взаимосвязь глобальных проблем. 1 

34 Обобщающий урок по теме «Общая характеристика 
мира» 

1 

ИТОГ 34 

№ п/п Тема урока 

Количество 
часов 

1 Этапы формирования политической карты мира 1 

2 Регионы мира и международные организации 1 

3 Состав и географическое положение 1 

4 Природа и люди 1 

5 Хозяйство и внутренние различия  
ПР № 1 Составление сравнительной ЭГ характеристики 
двух стран «Большой семерки» 

1 

6 Федеративная республика Германия 1 
7 Республика Польша 1 
8 Обобщающее повторение темы 1 

9 Географическое положение и ресурсы 1 

10 Население и хозяйство 1 
11 Япония. Географическое положение, ресурсы и население  



12 Хозяйство Японии  
ПР № 2 Отражение на картосхеме международных 
экономических связей Японии 

1 

13 Китайская Народная Республика 1 

14 Хозяйство Китая 1 
15 Республика Индия. Географическое положение, ресурсы и 

население 
1 

16 Хозяйство и внутренние различия республики Индии 1 

17 Обобщающий урок 1 
18 Соединенные Штаты Америки. Географическое 

положение, ресурсы и население  
ПР №  3 Составление картосхемы районов загрязнения 
окружающей среды в США, выявление источников 
загрязнения. Объяснение влияния природных факторов на 
развитие их хозяйства, особенности жизни и быта 
населения 

1 

19 Соединенные Штаты Америки. Хозяйство и внутренние 
различия 

1 

20 Канада. Географическое положение, ресурсы и население  
ПР № 4 Составление экономико-географической 
характеристики страны 

1 

21 Географическое положение, ресурсы и население 1 

22 Хозяйство и внутренние различия 1 
23 Федеративная Республика Бразилия. Географическое 

положение, ресурсы и население 
1 

24 Контрольная работа по теме «Америка» 1 
25 Географическое положение и природные ресурсы 1 

26 Население и хозяйство 1 
27 Южно-Африканская республика. Географическое 

положение, ресурсы и население 
1 

28 Республика Кения. Географическое положение, ресурсы и 
население 

1 

29 Обобщающее повторение темы «Африка» 1 

30 Австралия 
ПР № 5 Составление картосхемы, отражающей 
международные экономические связи Австралийского 
Союза, объяснение полученного результата 

1 

31 Океания 1 
32 Экономико-географическая история России. Современная 

Россия 
1 



 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
10 класс 

Вариант 1 
 
А1.Что такое республика? 
 
А) Форма государственного правления, при которой законодательная власть принадлежит 
выборному представительному органу-правительству, а исполнительная – парламенту; 
Б) Форма правления, когда власть передается по наследству и эта власть ограничивается 
конституцией; 
В) Форма правления, при которой исполнительную власть осуществляет правительство, а 
законы принимает парламент. 
 
А2.Самая большая по численности населения страна в Южной Америке: 
 
А) Аргентина;  Б) Бразилия;  В) Колумбия;   Г) Венесуэла. 
 
А3.Ключевые развивающиеся страны: 
А) Египет, Турция, Индия, Аргентина;                  
Б) Индия, Италия, Бразилия;    
В) Бразилия,  Мексика, Индия.
 
А4. Распределение природных ресурсов по планете объясняется: 
А) различиями в климатических процессах;  
Б) различиями в тектонических процессах; 
В) различиями в тектонических, климатических процессах;  
Г) различиями в тектонических, климатических процессах и различными условиями 
образования полезных ископаемых в разные геологические эпохи. 
 
А5. Какая группа стран, имеющая практически все известные ресурсы, названы неверно:  
А) Россия, США, Индия, Китай, Австрия; 
Б) Россия, США, Бразилия, Китай, Египет; 
В) Россия, США, Бразилия, Китай, Австралия. 
 
А6. В структуре  земельного фонда преобладают: 
А) Малопродуктивные и неиспользуемые земли; 
Б) Леса и кустарники; 
В) Населенные пункты, промышленность и транспорт; 
Г) Луга и пастбища; 
Д) Обрабатываемые земли (пашня, сады, плантации). 

 
А7.Больше всего нефти добывается в? 

 

33 Россия в мировом хозяйстве и международном 
географическом разделении труда; география отраслей ее 
международной специализации 

1 

34 Итоговая контрольная работа  1 
ИТОГ 34 



А) Северном полушарии;     Б) Южном полушарии.
 

А8.Страны-лидеры по добыче каменного угля: 
А). Великобритания, Швеция, Австралия, Япония; 
Б). Китай, Австралия, Польша, Россия; 
В). Россия, Китай, Украина, Египет. 

 
А9.В большинстве стран мира естественное движение характеризуется: 

 
А) Естественным приростом;      Б)  Естественной убылью. 

 
А10.Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной 

по численности населения? 
А) Стамбул; 
Б) Лондон; 
В) Пекин; 
Г) Мехико. 
 
А11. «Демографический взрыв» свойствен: 
А) Всем странам мира; 
Б)  В основном развитым; 
В)  В основном развивающимся. 

 
А12.В эпоху НТР наиболее высокими темпами развиваются: 

А) Электроэнергетика и текстильная промышленность; 
Б)  Текстильная промышленность и машиностроение; 
В)  Машиностроение и электроэнергетика. 

 
А13.Международная экономическая интеграция – это … 
А) Зона беспошлинной торговли;  
Б) Зона свободного движения населения; 
В) Процесс развития особенно глубоких, устойчивых международных связей 
отдельных стран, основанный на проведении ими согласованной 
межгосударственной политики; 
Г) Процесс формирования особой формы территориального единства во имя 
получения дополнительных выгод от производства. 

 
А14.Какие отрасли позволяют стране включаться в международное разделение 

труда? 
А) Отрасли ТЭК; 
Б) Отрасли добывающей промышленности; 
В) Отрасли, продукция которых сразу расходится среди потребителей; 
Г) Отрасли международной специализации. 

 
А15. Основными показателями, оценивающими работу транспорта, являются: 
А) Грузооборот;    
Б) Общая протяженность транспортных путей;    
В) Густота транспортной сети;   
Г) Разнообразие видов транспорта;      
Д) Пассажирооборот 

 
А16. Международная организация  МАГАТЭ  занимается вопросами  



А) Экспорта нефти; 
Б) Развития черной металлургии; 
В) Атомной энергетики; 
Г) Угольной промышленности. 

 
А17. Выплавка стали,  с  использованием  собственных  запасов  железных  руд  и 

каменного  угля  производится  в:      
А) Японии и Южной Корее;    Б)  США  и Китае;    В)  Бельгии и  Италии;  Г)  Чехии и  
Швеции. 
 

А18. Рисосеяние – ведущая отрасль растениеводства  в: 
А)  Турции и Греции;  Б) Испании  и  Португалии;  В) Болгарии  и Венгрии;  Г)  Китае  и  
И 

Таблица правильных ответов  
 
 Вариант 1 

 
№ 

вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

А       +  +      +    
Б  +    +  +         +  
В +  +  +      + + +   +   
Г    +      +    +    + 



 
11 класс 

 
ВАРИАНТ 1 

ЧАСТЬ А 
 

А 1.Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Молевой сплав — наиболее экологичный вид транспортировки леса по рекам. 
2) Использование тяжелой сельскохозяйственной техники приводит к нарушению 

структуры почв и снижению их плодородия. 
3) Использование систем оборотного водоснабжения приводит к загрязнению вод рек 

и озер. 
4) Ветроэнергетика — один из самых экологически чистых видов производства 

электроэнергии. 
5) Распашка склонов способствует развитию водной эрозии почв. 
 
А 2. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место 
пропусков. 

В Северном Ледовитом океане есть ________________(А), который состоит из 4 боль-
ших и более тысячи маленьких островов, у берегов которых постоянно плавают 
________________(Б). Это Шпицберген. Некогда эта территория была покрыта лесами, не-
опровержимым доказательством чего являются месторождения ________________(В). 
Среди других полезных ископаемых здесь есть мрамор, гипс, фосфориты, асбест. 
  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 
быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово 
(словосочетание) за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на 
то, что слов (словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 
пропусков. 
  

Список слов: 
1) архипелаг 
2) атолл 
3) железная руда 
4) каменный уголь 
5) айсберг 
6) лакколиты 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      
 

А 3. В каких из высказываний содержится информация об отрасли международной 
специализации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 
1) В последние десятилетия во всех развитых странах происходит снижение доли про-

мышленности в ВВП. 
2) На долю России приходится почти 20% мировых разведанных запасов угля, страна 

является его крупным производителем и экспортером. 



3) В 2012 г. по добыче и экспорту нефти РФ входила в тройку мировых лидеров. 
4) В 2012 г. внешнеторговый оборот России составил 103,7% (в процентах к предыду-

щему году). 
 
А 4. Используя график, определите показатель миграционного прироста населения в 

России в 2011 г. 

 
 

А 5. Используя данные из приведённой ниже таблицы, сравните 
ресурсообеспеченность стран нефтью. Расположите страны в порядке возрастания в них 
показателя ресурсообеспеченности, начиная со страны с наименьшим значением этого 
показателя. 

 

Страна Разведанные запасы 
нефти, млрд т  

Добыча нефти, 
млн т в год  

Бразилия 1,6 85 

Нигерия 3,6 76 

США 5,4 63 
  

Запишите получившуюся последовательность цифр. 
 

 
А 6. В каких из высказываний содержится информация об урбанизации? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
  

1) В развитых странах с низким естественным приростом возникают проблемы, свя-
занные со «старением» нации. 

2) В 2010 г. в общей численности населения доля городского населения составляла 
73,7%. 

3) В отличие от сельских населенных пунктов, число городов на Земле ежегодно 
увеличивается. 

4) В настоящее время за пределами своих стран постоянно или временно работают 
свыше 45 млн человек. 

 
А 7. В каком году в Астраханской области наблюдалось превышение смертности над 

рождаемостью? 
Изменение численности населения Астраханской области в 2007–2010 гг. 



  
Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Общий прирост населения за год, 
человек 6747 4367 1872 –381 

Естественный прирост населения за год, 
человек –615 561 820 671 

  
1) 2007 г. 
2) 2008 г. 
3) 2009 г. 
4) 2010 г. 

 
ЧАСТЬ В 

В 1.Определите страну по ее краткому описанию. 
Эта страна относится к числу развивающихся, но при этом входит в десятку 

крупнейших стран мира по объему ВВП (по паритету покупательной способности). Её 
территория пересекается Северным тропиком, при этом бoльшая часть её страны 
находится на полуострове в южной части материка, на котором она расположена. В 
рельефе преобладают равнины, в северной части находятся высокие горы. 

 
В 2. Установите соответствие между морским портом и морем, на побережье которого он 
расположен. 
    1.Архангельск                  А. Баренцево 
    2. Туапсе                           Б. Белое 
    3.Мурманск                      В.Японское 
    4.Владивосток                  Г. Черное 
 

В 3. Напишите название края РФ, берега которого омываются водами Чёрного и 
Азовского морей. 

 
Ответы: 
 за часть А 13 баллов 
А1 А2 А2 А4 А5 А6 А7    
245 А1,Б5,В4 2,3 319 123 2,3 1    
 
В1 - Индия 1 балл 
В2 - БГАВ     4 балла 
В3 Краснодарский 1 балл 

 
Критерии оценивания 
 Итого 

Оценка «3» 10 - 13 б. 

Оценка «4» 14 - 17 б. 

Оценка «5» 18 - 19 б. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
  10 - 11 КЛАССЫ. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 
программы: личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования 
в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;  
3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений;  
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов 
на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.   
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 



достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;  
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 
гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства;  
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.  

• Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 
(учебное исследование или учебный проект). 

• Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 
в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной). 

• Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 
• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного 
или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 
отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

• Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 
времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого 
учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
• знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 
• структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы; 
• навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 
• умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 
• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 
• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 
• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, 

оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 
• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные задачам 

исследования; 
• оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной работы; 
• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 
• наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 
• описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 
• проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 
• проводить измерения с помощью различных приборов; 
• выполнять письменные инструкции правил безопасности; 



• оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых таблиц, 
графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса обучающиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, 
библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, 
наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, 
теория, факт, эксперимент. 

Планируемые результаты изучения курса «Индивидуальный проект» 
Обучающийся научится: 

-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, модели, методы и 
приемы, адекватные проблеме; 
-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 
культурной нормы; 
-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской работе; 
-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных результатов; 
-отличать факты от суждений, мнений и оценок; 
-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и приемы, 
характерные для естественных и гуманитарных наук; 
-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как время), необходимые для достижения 
поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 
-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 
проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 
-работать с литературой, выделять главное; 
-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 
-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для защиты на 
школьной конференции; 
-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргументировать ответы; 
-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой 
проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 
-применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 
-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, задачи, 
планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные методики проведения 
работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной цели, используя различные способы и 
методы обработки; 
-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 
-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта; 
-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информационные технологии; 
-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 
-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с другими авторами 
разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 
или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 
-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 
-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 
других людей, сообществ); 
-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты 
применения результатов; 
- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов  
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для выступлений на 
научно-практической конференции; 
-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 
-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое поведение; 
-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 
 
 
 



Содержание учебного предмета, курса 
 

10 класс 
 
Раздел 1. Введение  
Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». Типология 

проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. 
Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.  

Раздел 2. Инициализация проекта  
Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта, 

курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта. 
Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых 
и исследовательских работ.  

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 
исследовательских работ.  

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ.  
Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 
(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического 
исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки зрения его 
структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.  
Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. 

Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы, выполняемые в 
рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности.  

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. Работа в сети 
Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с 
каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические издания, 
периодическая печать и др. Методика работы в музеях, архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 
Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 
плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов  

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 
Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного 
выступления.  

11 класс 

 
Раздел 1. Введение  
 Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка проекта с 

учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 
Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов  
Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. Работа в сети 

Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 
Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 
плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной работе. 
Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг выполняемых 
работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Управление завершением проекта. 
Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. Архив проекта. Составление архива 
проекта: электронный вариант. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. 
Главные предпосылки успеха публичного выступления. Навыки монологической речи. Аргументирующая 
речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. 
Подготовка авторского доклада.  

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности  
Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 
Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности  
Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления проектов. 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 10 КЛАСС 

№ Тема урока  
Количество 

часов 

1 Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». 
Входная К/Р 

 
1 

2 Типология проектов 1 
3 Методология и технология проектной деятельности 1 
4 Тема и проблема проекта 1 
5 Тема и проблема проекта 1 
6 Критерии оценивания проектов и исследовательских работ 1 
7 Методика презентации и защиты проектов, курсовых и исследовательских работ 1 
8 Методика презентации  и защиты  проектов, курсовых и исследовательских работ 1 
9 Методические рекомендации по написанию и оформлению работ 1 

10 Методические рекомендации по написанию и оформлению работ 1 

11 Структура проектов, курсовых и исследовательских работ 1 

12 Методы исследования: методы эмпирического исследования 1 

13 Методы исследования: методы эмпирического исследования 1 

14 Методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 
исследования 

1 

15 Методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 
исследования 

1 

16 Методы теоретического исследования 1 

17 Виды переработки чужого текста 1 
18 Виды переработки чужого текста 1 
19 Логика действий при планировании работы 1 
20 Календарный график проекта 1 
21 Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовой работе.  1 
22 Работа в сети Интернет 1 
23 Работа с научной литературой 1 
24 Методика работы в музеях, архивах 1 
25 Методика работы в музеях, архивах 1 
26 Сбор и систематизация материалов  1 
27 Способы и формы представления данных.   1 
28 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 1 
29 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 1 
30 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 1 
31 Практикум «Снятие коммуникативных барьеров при публичной защите результатов 

проекта».  
1 
 

32 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 1 
33 Защита пробных проектов, исследовательских работ. Промежуточная аттестация. 1 
34 Защита пробных проектов, исследовательских работ 1 
 ИТОГ 34 часа. 

 11  класс  
1 Анализ итогов проектов 10 класса. Входная К/Р 1 
2 Корректировка проекта с учетом рекомендаций 1 
3 Корректировка проекта с учетом рекомендаций 1 
4 Планирование деятельности по проекту на 11 класс 1 
5 Применение информационных технологий, работа в сети Интернет 1 
6 Применение информационных технологий, работа в сети Интернет 1 
7 Компьютерная обработка данных исследования 1 
8 Компьютерная обработка данных исследования 1 



№ Тема урока  
Количество 

часов 

9 Библиография, справочная литература, каталоги 1 
10 Библиография, справочная литература, каталоги 1 
11 Сбор и систематизация материалов по проектной работе 1 
12 Сбор и систематизация материалов по проектной работе 1 
13 Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта 1 
14 Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта 1 
15 Мониторинг выполняемых работ  1 
16 Методы контроля исполнения 1 
17 Методы контроля исполнения 1 
18 Управление завершением проекта 1 
19 Управление завершением проекта 1 
20 Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта 1 
21 Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта 1 
22 Архив проекта. Составление архива проекта 1 
23 Составление архива проекта: электронный вариант 1 
24 Главные предпосылки успеха публичного выступления 1 
25 Навыки монологической речи.  1 
26 Аргументирующая речь 1 
27 Публичное выступление и личность.  1 
28 Подготовка авторского доклада 1 
29 Публичная защита результатов проектной деятельности 1 
30 Публичная защита результатов проектной деятельности. Промежуточная аттестация. 1 
31 Публичная защита результатов проектной деятельности 1 
32 Экспертиза проектов  1 
33 Экспертиза проектов 1 
34 Дальнейшее планирование осуществления проектов 1 
 ИТОГ 34 часа. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Цели и образовательные результаты представлены на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях. 
Цели изучения информатики: 

− освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах;  

− овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

− воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
− информационной деятельности; 
− приобретение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности; 
− достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения 

учебного материала; 
− подготовка учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике. 

Задачи обучения информатики: 
− Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в 

природных, социальных и технических системах; понимание назначения 
информационного моделирования в научном познании мира; получение представления о 
социальных последствиях процесса информатизации общества. 

− Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления 
различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты 
информации, информационного моделирования. 

− Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе. 

− Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

− Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных. 

− Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и 
программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся операционные 
системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение 
степени владения этими средствами к профессиональному уровню. 

− Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ 
в реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных 

процессов в различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации. 
Через содержательную линию «Информационное моделирование» (входит в раздел 

теоретических основ информатики) в значительной степени проявляется метапредметная роль 
информатики. Здесь решаемые задачи относятся к различным предметным областям, а 
информатика предоставляет для их решения свою методологию и инструменты. Повышенному 
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(по сравнению с основной школой) уровню изучения вопросов информационного 
моделирования способствуют новые знания, полученные старшеклассниками в изучении других 
дисциплин, в частности в математике. 

В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают новые 
знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню применения 
ИКТ в профессиональных областях. В частности, большое внимание в курсе уделяется 
развитию знаний и умений в разработке баз данных. В дополнение к курсу основной школы, 
изучаются методы проектирования и разработки многотабличных БД и приложений к ним. 
Рассматриваемые задачи дают представление о создании реальных производственных 
информационных систем. 

В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания о техническом и 
программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о функционирующих на их 
базе информационных службах и сервисах. В этом же разделе ученики знакомятся с основами 
построения сайтов, осваивают работу с одним из высокоуровневых средств для разработки 
сайтов (конструктор сайтов). 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и 
программирования. Она также является продолжением изучения этих вопросов в курсе 
основной школы. Новым элементом является знакомство с основами теории алгоритмов. У 
учеников углубляется знание языков программирования (в учебнике рассматривается язык 
Паскаль), развиваются умения и навыки решения на ПК типовых задач обработки информации 
путем программирования. 

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной школе, 
раскрываются проблемы информатизации общества, информационного права, информационной 
безопасности. 

Общеобразовательный предмет информатики отражает:   
− сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

информационных процессов в различных средах (системах); 
− основные области применения информатики, прежде всего информационные и 

коммуникационные технологии, управление и социальную сферу; 
− междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

 
Результаты освоения учебного предмета 

При изучении курса «Информатика» формируются следующие личностные результаты: 
1. Гражданско-атриотическое воспитание: 

• представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
коллективе, в том числе в социальных сообществах; готовность к разнообразной 
совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 
учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 
учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих 
товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; готовность обучающихся противостоять негативным социальным явлениям.  

• ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 
наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 
владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях 
в области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных 
знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

2. Духовно- нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 
ценностей: 
• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
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общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том 
числе в сети Интернет. 

3. Эстетическое воспитание: 
• эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  
4. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 

5. Трудовое воспитание: 
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 
деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду 
и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 
отношение к разным видам трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 
• экологическая культура, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 
7. Познавательное: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; информационная 
культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 
литературой, разнообразными средствами информационных технологий;  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. 

 
предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 
общеобразовательной и общекультурной подготовки: 

− сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 

− владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

− знание основных конструкций программирования; 
− умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
− владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; 
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− использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 
специализации; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 
− сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
− сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 
 
 
 
 

Содержание учебного предмета информатика с указанием форм организации 
учебных занятий,  

основных видов учебной деятельности 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

учебной деятельности 
Математические 

основы 
информатики 

 

Дискретные объекты. Решение  
алгоритмических   задач, связанных 
с анализом графов (примеры: 
построения оптимального пути 
между вершинами 
ориентированного ациклического  
графа; определения  количества 
различных  путей между 
вершинами). Использование графов, 
деревьев, списков при описании 
объектов и процессов окружающего 
мира. Бинарное дерево 

 

Аналитическая деятельность 
Классифицировать системы счисления. 
Выполнять сравнение чисел, 
записанных в двоичной, восьмеричной 
и шестнадцатеричной системах 
счисления. 
Практическая деятельность 
Переводить целые числа и конечные 
десятичные дроби в систему счисления 
с основанием q. 
Осуществлять «быстрый» перевод 
чисел между двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системами 
счисления. 
Строить таблицы сложения и 
умножения в заданной позиционной 
системе счисления. 
Выполнять сложение, умножение, 
вычитание и деление чисел, 
записанных в двоичной, восьмеричной 
и шестнадцатеричной системах 
счисления. 
Подсчитывать количество единиц в 
двоичной записи числа, являющегося 
результатом суммирования и / или 
вычитания степеней двойки. 
Представлять целые и вещественные 
числа в форматах с фиксированной и 
плавающей запятой. 

Алгоритмы и 
элементы 

программирования 
 

Алгоритмические конструкции. 
Подпрограммы. Рекурсивные 
алгоритмы. Табличные величины ( 
массивы). Запись алгоритмических 

Аналитическая деятельность 
Выделять этапы решения задачи на 
компьютере. Пояснять сущность 
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конструкций в выбранном языке 
программирования Составление 
алгоритмов и их программная 
реализация. Этапы решения задач 
на компьютере. Операторы языка 
программирования, основные 
конструкции языка 
программирования. Типы и 
структуры данных. Кодирование 
базовых алгоритмических 
конструкций на выбранном языке 
программирования. 
Интегрированная среда разработки 
программ на выбранном языке 
программирования.  Интерфейс 
выбранной среды. Составление 
алгоритмов и программ ввыбранной 
среде программирования. Приемы 
отладки программ Проверка 
работоспособности про 
грамм с использованием 
трассировочных таблиц.Разработка 
и программная реализация 
алгоритмов решения типовых задач 
базового уровня изразличных 
предметных областей 
Примеры задач: алгоритмы 
нахождения наибольшего (или 
наименьшего) из двух, трех, 
четырех заданных чисел без 
использования массивов и циклов, а 
также сумм (или произведений) 
элементов конечной числовой 
последовательности (или 
массива);алгоритмы анализа 
записей чисел в позиционной 
системе счисления; алгоритмы 
решения задач методом перебора 
(поиск НОД данного натурального 
числа, проверка числа на простоту и 
т. д.);алгоритмы работы с 
элементами массива с однократным 
просмотром массива: линейный 
поиск элемента, вставка и удаление 
элементов в массиве, перестановка 
элементов данного массива в 
обратном порядке, суммирование 
элементов массива, проверка 
соответствия элементов массива 
некоторому условию, нахождение 
второго по величине наибольшего 
(или наименьшего) значения. 
Алгоритмы редактирования текстов 
(замена символа/фрагмента, 
удаление и вставка 
символа/фрагмента, поиск 
вхождения заданного 
образца).Постановка задачи 

выделенных этапов. 
Определять понятия «алгоритм» и 
«исполнитель алгоритма». 
Называть свойства алгоритма и 
пояснять на примерах их сущность. 
Выбирать способ записи алгоритма в 
зависимости от решаемой задачи. 
Пояснять понятия «вычислительный 
процесс», «сложность алгоритма» , 
«эффективность алгоритма». 
Давать оценку сложности известных 
алгоритмов. 
Приводить примеры эффективных 
алгоритмов. 
Выяснять результат работы алгоритма 
для исполнителя при заданных 
исходных данных и исходные данные 
для известного результата. 
Определять результат выполнения 
алгоритма по его блок-схеме. 
Приводить примеры алгоритмов, 
содержащих последовательные, 
ветвящиеся и циклические структуры. 
Анализировать циклические алгоритмы 
для исполнителя. 
Анализировать интерфейс 
интегрированной среды разработки 
программ на выбранном языке 
программирования. 
Разбивать задачу на подзадачи. 
Пояснять сущность рекурсивного 
алгоритма. 
Находить рекурсивные объекты в 
окружающем мире. 
Давать определение понятия «массив». 
Приводить примеры одномерных, 
двумерных и трёхмерных массивов. 
Приводить примеры задач из 
повседневной жизни, предполагающих 
использование массивов. 
Осуществлять постановку задачи 
сортировки массивов. 
Практическая деятельность 
Управлять работой формального 
исполнителя с помощью алгоритма. 
Строить блок-схемы последовательных 
алгоритмов по описанию. 
Строить блок-схемы ветвящихся 
алгоритмов по описанию. 
Строить блок-схемы циклических 
алгоритмов по описанию. 
Записывать алгоритмические 
конструкции на выбранном языке 
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сортировки. Анализ алгоритмов 
Определение возможных 
результатов работы простейших 
алгоритмов управления 
исполнителями и вычислительных 
алгоритмов. Определение исходных 
данных, при которых алгоритм 
может дать требуемый результат.  
Сложность вычисления: количество 
выполненных операций, размер 
используемой памяти; зависимость 
вычислений от размера исходных 
данных Математическое 
моделирование 
Представление результатов 
моделирования в виде, удобном для 
восприятия человеком. Графическое 
представление данных (схемы, 
таблицы, графики). Практическая 
работа с компьютерной моделью по 
выбранной теме. Анализ 
достоверности (правдоподобия) 
результатов экспериментов. 
Использование сред имитационного 
моделирования (виртуальных 
лабораторий) для проведения 
компьютерного эксперимента в 
учебной деятельности 

 

программирования. 
Записывать и отлаживать программы в 
интегрированной среде разработки 
программ на выбранном языке 
программирования. 
Разрабатывать и осуществлять 
программную реализацию алгоритмов 
решения типовых задач: 
• нахождения наибольшего (или 
наименьшего) из двух, трёх, четырёх 
заданных чисел без использования 
массивов и циклов, а также сумм (или 
произведений) элементов конечной 
числовой последовательности (или 
массива); 
• анализа записей чисел в позиционной 
системе счисления; 
• с использованием метода перебора 
(поиск НОД данного натурального 
числа, проверка числа на простоту и 
т. д.); 
• работы с элементами массива с 
однократным просмотром массива: 
линейный поиск элемента, вставка и 
удаление элементов в массиве, 
перестановка элементов данного 
массива в обратном порядке, 
суммирование элементов массива, 
проверка соответствия элементов 
массива некоторому условию, 
нахождение второго по величине 
наибольшего (или наименьшего) 
значения и др. 
Проверять работоспособность 
программ с использованием 
трассировочных таблиц. 
Оформлять логически целостные или 
повторяющиеся фрагменты программы 
в виде подпрограмм. 
Программировать рекурсивные 
алгоритмы. 
Определять значение рекурсивного 
алгоритма 

Использование 
программных 

систем и сервисов 
 

Электронные (динамические) 
таблицы.Примеры использования 
динамических (электронных) 
таблиц на практике (в том числе — 
в задачах математического 
моделирования) Базы данных. 
Реляционные (табличные) базы 
данных. Таблица — представление 
сведений об однотипных объектах. 
Поле, запись. Ключевые поля 
таблицы. Связи между таблицами.  

Аналитическая деятельность 
Исследовать математические модели. 
Практическая деятельность 
Решать расчётные и оптимизационные 
задачи с помощью электронных таблиц. 
Использовать средства деловой 
графики для наглядного представления 
данных. 
Использовать сортировку и фильтры. 
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Схема данных. Поиск и выбор в 
базах данных.  Сортировка данных. 
Создание, ведение и использование 
баз данных при решении учебных и 
практических задач 

 
Компьютерные 
сети 

 

Принципы построения 
компьютерных сетей. Сетевые 
протоколы. Интернет. Адресация в 
сети Интернет. Система доменных 
имен. Браузеры. Аппаратные 
компоненты компьютерных сетей. 
Веб-сайт. Страница. 
Взаимодействие веб-страницы с 
сервером. Динамические страницы. 
Разработка интернет-приложений 
Сетевое хранение данных. 
Облачные сервисы. 
 

Выявлять общее и различия в 
организации локальных и глобальных 
компьютерных сетей. 
Пояснять принципы построения 
компьютерных сетей. 
Приводить примеры сетевых 
протоколов с определёнными 
функциями. 
Анализировать адреса в сети Интернет. 
Характеризовать систему доменных 
имён. 
Характеризовать структуру URL. 
Характеризовать структуру веб-
страницы. 
Описывать взаимодействие веб-
страницы с сервером. 
Приводить примеры различных видов 
деятельности в сети Интернет. 
Практическая деятельность 
Работать с электронной почтой. 
Настраивать браузер. 
Работать с файловыми архивами. 
Осуществлять поиск информации на 
заданную тему в основных хранилищах 
информации. 
Применять несколько способов 
проверки достоверности информации, 
найденной в сети Интернет. 
Разрабатывать веб-страницу на 
заданную тему. 
Осуществлять публикацию готового 
материала в сети 

Деятельность в 
сети Интернет 

Расширенный поиск информации в 
сети Интернет. Использование 
языков построения запросов. Другие 
виды деятельности в сети Интернет. 
Геолокационные сервисы реального 
времени (локация мобильных 
телефонов, определение 
загруженности автомагистралей и т. 
п.); интернет-торговля; 
бронирование билетов и гостиниц и 
т. п. 
Социальная информатика 
Социальные сети — организация 
коллективного взаимодействия и 
обмена данными.  Сетевой этикет: 
правила поведения в 
киберпространстве. Проблема 

Аналитическая деятельность 
Описывать социально-экономические 
стадии развития общества. 
Характеризовать информационное 
общество, выделять его основные 
черты. 
Анализировать Декларацию принципов 
построения информационного 
общества, раскрывать суть изложенных 
в ней принципов. 
Давать определения понятиям 
«информационный ресурс», 
«информационный продукт», 
«информационная услуга». 
Приводить примеры государственных 
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подлинности полученной 
информации. Информационная 
культура. Государственные 
электронные сервисы и услуги.  
Мобильные приложения. Открытые 
образовательные ресурсы 
Информационная безопасность. 
Средства защиты информации в 
автоматизированных 
информационных системах (АИС), 
компьютерных сетях и 
компьютерах. Общие проблемы 
защиты информации и 
информационной безопасности 
АИС. Электронная подпись, 
сертифицированные сайты и 
документы. Техногенные и 
экономические угрозы, связанные с 
использованием ИКТ. Правовое 
обеспечение информационной 
безопасности 
 

информационных ресурсов. 
Выявлять отличия информационных 
продуктов от продуктов материальных. 
Соотносить информационные ресурсы 
и услуги с секторами информационного 
рынка. 
Характеризовать информационно-
образовательную среду своей школы, 
описывая имеющееся техническое 
оснащение, программное обеспечение и 
их использование учителями и 
школьниками. 
Выделять основные этапы развития 
информационного общества в России. 
Характеризовать возможности 
социальных сетей. 
Формулировать правила поведения в 
социальных сетях. 
Анализировать законодательную базу, 
касающуюся информационных 
ресурсов. 
Отвечать на конкретные вопросы, 
используя тексты нормативных 
документов. 
Соотносить виды лицензий на 
использование программного 
обеспечения и порядок его 
использования и распространения. 
Характеризовать сущность понятий 
«информационная безопасность», 
«защита информации». 
Формулировать основные правила 
информационной безопасности. 
Участвовать в дискуссии по 
изучаемому материалу. 
Практическая деятельность 
Осуществлять подготовку сообщений и 
презентаций по заданной теме. 

 
Календарно-тематическое планирование для 11 класса 

Номер 
урока Тема урока Количество 

часов 
1.  Табличный  процессор.  Основные  сведения 1 
2.  Редактирование  и  форматирование  в  табличном  процессоре 1 
3.  Входная контрольная работа 1 
4.  Встроенные  функции  и  их  использование 1 
5.  Логические функции Инструменты  анализа  данных 1 
6.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Обработка информации в электронных таблицах» Проверочная работа 
1 

7.  Основные  сведения  об  алгоритмах 1 
8.  Алгоритмические  структуры 1 
9.  Запись  алгоритмов  на  языке программирования Паскаль 1 
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10.  Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 1 
11.  Функциональный подход к анализу программ 1 
12.  Структурированные  типы  данных.  Массивы 1 
13.  Структурное  программирование 1 
14.  Рекурсивные алгоритмы 1 
15.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Алгоритмы и элементы программирования» Проверочная работа 
1 

16.  Модели  и  моделирование 1 
17.  Моделирование  на  графах 1 
18.  Знакомство с теорией игр 1 
19.  База  данных  как  модель  предметной  области 1 
20.  Реляционные базы данных 1 
21.  Системы управления базами данных 1 
22.  Проектирование и разработка базы данных 1 
23.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Информационное моделирование» Проверочная работа 
1 

24.  Основы  построения  компьютерных  сетей 1 
25.  Как устроен Интернет 1 
26.  Службы  Интернета 1 
27.  Интернет  как  глобальная  информационная  система 1 
28.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Сетевые 

информационные технологии» Проверочная работа 
1 

29.  Информационное  общество  1 
30.  Информационное  право 1 
31.  Информационная  безопасность 1 
32.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Основы 

социальной информатики» Проверочная работа 
1 

33.  Итоговая контрольная работа 1 
34.  Итоговое повторение. Основные идеи и понятия курса 1 

Итого 34 
 
Итоговая аттестация 

1.За минимальную единицу измерения количества информации принят: 
а) 1 байт  в) 1 бод 
б) 1 бит г) 1 терабайт 
 
2.Укажите правильный порядок возрастания единиц измерения количества информации: 
а) Байт, Гигабайт, Мегабайт,  Килобайт, 
Терабайт 

в) Байт, Килобайт, Мегабайт, 
Гигабайт,Терабайт 

б) Килобайт, Гигабайт, Мегабайт, Байт,  
Терабайт 

г) Байт, Мегабайт, Килобайт,Терабайт, 
Гигабайт 

 
3.Алфавит шестеричной системы счисления: 
а) 0,1,2,3,4,5 в) 1,2,3,4,5,6 
б) 0,1,2,3,4,5,6 г) 1,2,3,4,5 
 
4.Если в записи чисел могут быть использованы только цифры  0,1,2,3,4,5,6,7, то как такая 
система счисления называется: 
а) двоичной в) восьмеричной 
б) семеричной г) десятичной 
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5.Какое минимальное основание имеет система счисления, если в ней записаны три числа: 231, 
320, 223. 
а) основание равно 2 в) основание равно 3 
б) основание равно 4 г) основание равно 10 
 
6.Целое десятичное число 5210 в троичной системе счисления равно: 
а) 12113 в) 2213 
б) 1223 г) 12213 
 
7.Целое двоичное число 100011102 в десятичной системе счисления равно: 
а) 14210 в) 8E10 
б) 21610 г) 14110 
 
8.Вычислите сумму двоичный чисел 100112 + 1012 = ? 
а) 100122 в) 110002 
б) 101102 г) 101112 
 
9.Считая, что каждый символ кодируется 1 байтом, оцените информационный объем 
следующего предложения без кавычек: «Утро вечера мудренее»  
а) 19 байт в) 19 бит 
б) 20 байт г) 20 бит 
 
10.Считая, что каждый символ кодируется 16 битами, оцените информационный объем 
следующего предложения без кавычек в кодировке Unicode: «В гостях хорошо, а дома лучше».  
а) 464 Кбайт в) 464 байт 
б) 58 бит г) 58 байт 
 
11.Дешифруйте текст 102 97 99 101 116 105 111 117 115, зная, что код буквы «f» равен 102 
(ASCII):  
а)  facetious в)  faultless 
б)  fastening г)  facilitate 
 
12.Опираясь на принцип последовательного кодирования алфавитов, напишите десятичный код 
слова cybernetics, записанного только заглавными буквами (разность кодов=32):  

99 121 98 101 114 110 101 116 105 99 115 
 

а) 99 121 98 101 114 110 101 116 105 99 115 в) 67 89 66 69 82 78 69 84 73 67 83 
б) 100 122 99 102 115 111 102 117 106 99 115 г) 131 153 130 133 147 142 133  148 134 131  

147 
 
13.Что хранится в видеопамяти о растровом изображении: 
а) двоичный код в) математическое описание изображения 
б) двоичный код цвета каждой точки г) информация о количестве пикселей в 

изображении 
 
14.Прямой код 2310 числа, интерпретируя его как восьмибитовое целое без знака, 
представляется как 
а) 100001112 в) 101110002 
б) 101112 г) 000101112 
 
15.Дополнительный код числа -2510, интерпретируя его как восьмибитовое целое двоичное со 
знаком, представляется как 
а) 111001112 в) 111001102 
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б) 00110012 г) 110010002 
 
16.Установите соответствие между понятиями и определениями: 
А. Пиксель 1. количество информации необходимое для хранения кода цвета одного 

пикселя 
Б. Растр 2. разложение изображения на отдельные точки с помощью специальной 

сетки 
В. Глубина цвета 3. это способ разделения цветового оттенка на составляющие компоненты 
Г. Цветовая модель 4. наименьший элемент изображения 
 
17.Выберите расширения графических файлов: 
а)  mp3, midi, wav в) jpeg, gif, tiff 
б) txt, doc, rtf г) mp4, wmv, avi 
 
18.Выберите пример высказывания: 
а) Посмотрите в окно в) Сколько вам лет? 
б) На улице светит солнце г) У него голубые глаза 
 
19.Для какого из приведённых имён истинно высказывание:  

(Первая буква гласная) И НЕ(Третья буква согласная)? 
а) Елена в) Кристина 
б) Полина г) Анна 
 

№ вопроса ответ Количество баллов 
1.  б 1 
2.  в 1 
3.  а 1 
4.  в 1 
5.  б 1 
6.  г 1 
7.  а 1 
8.  в 1 
9.  б 1 
10.  г 1 
11.  б 1 
12.  г 1 
13.  б 1 
14.  в 1 
15.  а 1 
16.  а4, б2, в1, г3 2 
17.  в 1 
18.  б 1 
19.  а 1 

Оценка «5» - от 20 до 17 баллов 
Оценка «4» - от 16 до 13 баллов 
Оценка «3» - от 12 до 8 баллов 
Оценка «2» - 7  и менее баллов 
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       Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта   основного  образования по искусству,  
Примерной учебной программы основного образования, утверждённой Министерством 
образования РФ,  в соответствии с федеральным компонентом государственного 
стандарта основного общего образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на 
основе авторской программы «Мировая художественная культура 10-11 классы», автор 
программы Л.Г.Емохонова.  

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 
искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 
общество. 
Цели 

• воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия 
произведения искусства, толерантности, уважения к культурным традициям 
народов России и других стран мира; 

•  
развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 

•  
освоение систематизированных знаний о закономерностях развития культурно-
исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о 
ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых 
произведений; о специфике языка разных видов искусства; 

•  
овладение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать 
собственную эстетическую оценку; 

•  
использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 
осознанного формирования собственной культурной среды. 

Реализация программы по мировой художественной культуре на базовом уровне 
предполагает особую значимость межпредметных связей. Углубленное изучение курса не 
только связано с подготовкой учащихся к возможному поступлению на гуманитарные 
факультеты высших учебных заведений, но и является частью общей системы 
предвузовской гуманитарной подготовки. В связи с этим, особенно важным 
представляется формирование целостной интегративной модели гуманитарного 
образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов может 
существенно повысить общее качество образования и обеспечит высокий уровень 
овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в 
системе высшего профессионального образования. 
 
 
^ Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 
         Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета “Мировая художественная культура” 
на этапе среднего общего образования являются: умение учащихся мотивированно 
организовывать познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата) и самостоятельно выбирать критерии для сравнительного анализа, 
сопоставления и оценки культурных явлений различных эпох и народов; приобщение к 
творческой, учебно-исследовательской, информационно-коммуникативной деятельности, 
в русле которых формируются навыки выдвигать гипотезы и овладевать элементарными 
приемами исследования, получать нужную информацию по различным источникам (текст, 



таблица, аудиовизуальный ряд), использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 
технологии для систематизации информации и создания базы данных; участие в 
публичных выступлениях, аргументированно обосновывая доказательства (в том числе от 
противного) и соблюдая этику поведения в диспуте; понимание ценности образования для 
развития личностной культуры, критической самооценки, готовности учитывать интересы 
и мнения других людей; умение давать личностную оценку явлениям современной жизни, 
четко определяя свою гражданскую позицию. 
 
         Курс по мировой художественной культуре ориентирован на осознанный выбор 
учащимися дальнейшего образования и выбор соответствующей профессиональной 
деятельности. Учитывая мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется 
использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, 
рассчитанные на расширение кругозора и активное участие учащихся в современном 
культурном процессе. В этой связи программа предусматривает виды деятельности, 
которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать произведения 
искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и процессам 
художественной культуры, накапливать опыт исследовательской и творческой 
деятельности. 
 
         Ожидаемые результаты обучения  
 
по данной примерной программе в наиболее общем виде могут быть сформулированы 
как: 
 
способность выпускников ориентироваться в современных научных понятиях и 
информации естественнонаучного содержания; 
 
владение некоторыми элементами исследовательского метода; 
 
умение использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни и ситуациях 
общественной дискуссии. 
 
В авторскую программу  внесены изменения 
 

Основное содержание предмета 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
10 КЛАСС (34 ЧАСа) 
 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО МИРА     (3 ЧАСА) 
 
        Отражение представлений о мире и жизни в мифах. Миф как факт мироощущения. 
Космогонические мифы. Древние образы в основе вертикальной и горизонтальной модели 
мира: мировое древо, мировая гора, дорога. Магический ритуал как способ иллюзорного 
овладения миром. Обряд плодородия — воспроизведение первичного мифа. Ритуал, 
посвященный Осирису. «Великий выход» — обряд воскрешения Осириса. Славянские 
земледельческие обряды. Святки. Масленица. Русальная неделя. Семик. Иван Купала. 
Фольклор как отражение первичного мифа. Сказка о царевне Несмеяне. Зарождение 
искусства. Художественный образ — основное средство отражения и познания мира в 
первобытном искусстве. Наскальная живопись палеолита и мезолита в пещерах 
Альтамира и Ласко. Геометрический орнамент неолита как символ перехода от хаоса к 
форме. Образность архитектурных первоэлементов. Стоунхендж. 
 
 



 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА       (14 ЧАСОВ) 
 
Месопотамия (1 час) 
Месопотамский зиккурат — жилище бога. Зиккураты Этте-менигуру в Уре и Этеменанки 
в Вавилоне. Глазурованный кир пич и ритмический узор — основные декоративные 
средства. Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом Вавилоне. Реализм образов живой 
природы — специфика месопотамского изобра зительного искусства. 
 
Древний Египет (2 часа) 
Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре некрополей. Пирамиды в Гизе. Наземный 
храм — символ вечного самовозрождения бога Ра. Храм Амона-Ра в Карнаке. Роль магии 
в зау покойном культе. Декор саркофагов и гробниц как гаранта Вечной жизни. Канон 
изображения фигуры на плоскости. Сар кофаг царицы Кауи. Гробница Рамсеса IX в 
Долине царей. 
 
Древняя Индия (2 часа) 
Индуизм как сплав верований, традиций и норм поведения. Индуистский храм — 
мистический аналог тела-жертвы и свя щенной горы. Храм Кандарья Махадева в 
Кхаджурахо. Куль товые сооружения буддизма как символ космоса и божествен ного 
присутствия. Большая ступа в Санчи. Особенности буддий ской пластики: рельеф ворот 
Большой ступы в Санчи. Фреско вая роспись пещерных храмов Аджанты. 
 
Древняя Америка (1 час) 
Жертвенный ритуал во имя жизни — основа культовой ар хитектуры и рельефа. Пирамида 
Солнца в Теотиуакане — про образ храмовой архитектуры индейцев Месамерики. Храм 
бога Уицилопочтли в Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке. 
 
Крито-микенская культура (1 час) 
Крито-микенская архитектура и декор как отражение мифа о Европе и Зевсе, Тесее и 
Минотавре. Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец царя Агамемнона в 
Микенах. 
 
Древняя Греция (4 часа) 
Мифология — основа мировосприятия древних греков. Афинский Акрополь как 
выражение идеала красоты Древней Греции. Парфенон — образец высокой классики. 
Эволюция гре ческого рельефа от архаики до высокой классики. Храм Афи ны в 
Селинунте. Храм Зевса в Олимпии. Метопы и ионический фриз Парфенона как отражение 
мифологической, идеологиче ской, эстетической программы афинского Акрополя. 
Скульптура Древней Греции: эволюция от архаики до поздней класси ки. Куросы и коры. 
Статуя Дорифора — образец геометриче ского стиля Поликлета. Скульптура Фидия — 
вершина грече ской пластики. Новая красота поздней классики. Скопас. Ме нада. Синтез 
восточных и античных традиций в эллинизме. Спящий гермафродит. Агесандр. Венера 
Мелосская. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптурно го 
декора. Пергамский алтарь. 
 
Древний Рим (2 часа) 
Архитектура как зеркало величия государства. Специфика римского градостроительства. 
Римский форум, Колизей, Пантеон. Планировка римского дома. Фрески и мозаика — 
основ ные средства декора. Дом Веттиев, дом Трагического поэта в Помпеях. 
Скульптурный портрет. Юлий Брут, Октавиан Ав густ, Константин Великий. 



 
Раннехристианское искусство (1 час) 
Типы храмов: ротонда и базилика. Порядок размещения мозаичного декора. Христианская 
символика. Мавзолеи Кон станции в Риме, Галлы Плацидии в Равенне. Базилика Санта-
Мария Маджоре в Риме. 
 
^ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ   (14 ЧАСОВ) 
 
Византия и Древняя Русь (7 часов) 
Византийский центрально-купольный храм как обиталище Бога на земле. Собор Святой 
Софии в Константинополе. Архитектурная символика крестово-купольного храма. 
Порядок разме щения декора. Космическая, топографическая, временная сим волика 
крестово-купольного храма и его стилистическое мно гообразие. Византийский стиль: 
собор Св. Софии в Киеве. Владимиро-суздальская строительная школа: церковь Покрова 
на Нерли. Новгородская строительная школа: церковь Спаса Пре ображения на Ильине. 
Византийский стиль в мозаичном деко ре. Собор Святой Софии в Константинополе. 
Церковь Сан-Витале в Равенне. Собор Святой Софии в Киеве. Византийский стиль в ико 
нописи. Иконостас. Икона Богоматери Владимирской. Образы Спаса и святых в 
творчестве Феофана Грека. Деисус Благове щенского собора Московского Кремля. 
Московская школа ико нописи. Русский иконостас. Андрей Рублев. Спас Звенигород 
ского чина. Икона Рублева «Троица» — символ национально го единения русских земель. 
Эволюция московской архитек турной школы. Раннемосковская школа. Спасский собор 
Спасо-Андронникова монастыря. Ренессансные тенденции в ансам бле Московского 
Кремля. Успенский собор. Архангельский со бор. Грановитая палата. Шатровый храм как 
образный синтез храма-кивория и ренессансных архитектурных элементов. Цер ковь 
Вознесения в Коломенском. Дионисий. Фресковые роспи си на тему Акафиста в церкви 
Рождества Богородицы в Ферапонтово. Знаменный распев. 
 
Западная Европа (4 часа) 
Дороманская культура: «каролингское Возрождение». Ар хитектурная символика и 
мозаичный декор капеллы Карла Великого в Ахене. Эволюция базиликального типа 
храма. Церковь Сен-Мишель де Кюкса в Лангедоке. Фресковый де кор дороманской 
базилики. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Кредо романской культуры. Отображение 
жизни человека Средних веков в архитектуре, барельефах, фресковом декоре, витражах 
монастырских базилик. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-Иоханн в 
Мюстере. Церковь Санкт-Апостельн в Кёльне. Готический храм — образ мира. Церковь 
Сен-Дени под Парижем. Внутренний декор готического хра ма: витражи, скульптура, 
шпалеры. Собор Нотр-Дам в Пари же. Григорианский хорал. Основные этапы развития 
готиче ского стиля. Региональные особенности готики. Франция: со бор Нотр-Дам в 
Шартре, аббатство Сен-Дени под Парижем, собор Нотр-Дам в Руане. Германия: собор 
Санкт-Петер в Кёль не, церковь Фрауенкирхе в Нюрнберге. Англия: собор Вест 
минстерского аббатства в Лондоне. Испания: собор в Толедо. Италия: церковь Санта-
Мария Новелла во Флоренции. 
 
Новое искусство — Арс нова (3 часа) 
Проторенессанс в Италии. «Божественная комедия» Данте Алигьери как отражение 
эстетики Аре нова в литературе. Ан тичный принцип «подражать природе» в живописи. 
Джотто. Фресковый цикл в капелле Скровеньи в Падуе. Аллегорические циклы Арс нова 
на тему Триумфа покаяния и Триумфа Смер ти. Фресковый цикл Андреа да Бонайути в 
Испанской капелле собора Санта-Мария Новелла во Флоренции. Фресковый цикл 



Мастера Триумфа Смерти на пизанском кладбище Кампосанто. Музыкальное течение Арс 
нова. Специфика Арс нова на Се вере. Ян Ван Эйк. Алтарь «Поклонение Агнцу» в церкви 
Святого Бавона в Генте. 
 
 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО  И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В 
СРЕДНИЕ ВЕКА      (4 ЧАСА) 
Китай (1 час) 
Вечная гармония инь и ян — основа китайской культуры. Ансамбль храма Неба в Пекине 
— пример сплава мифологиче ских и религиозно-нравственных представлений Древнего 
Ки тая. 
Япония (1 час) 
Культ природы — кредо японской архитектуры. Японские сады как сплав мифологии 
синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. Райский сад монастыря 
Бёдоин в Удзи. Философский сад камней Рёандзи в Киото. Чайный сад «Сосны и лютни» 
виллы Кацура близ Киото. 
Ближний Восток (2 часа) 
Образ рая в архитектуре мечетей и общественных сооруже ний. Колонная мечеть в 
Кордове. Купольная Голубая мечеть в Стамбуле. Площадь Регистан в Самарканде. Образ 
мусульман ского рая в архитектуре дворцов. Альгамбра в Гранаде. 
 

11 КЛАСС (34 ЧАСА) 
 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ  
(9 ЧАСОВ) 
 
Возрождение в Италии (5 часов) 
Гуманистическое видение мира как основа культуры Воз рождения. Флоренция — 
воплощение ренессансной идеи «иде ального» города в трактатах, архитектуре, живописи. 
Леон Батиста Альберти. «Десять книг о зодчестве». Филиппо Брунеллески. Купол собора 
Санта-Мария дель Фьоре. Приют не винных. Площадь Аннунциаты. Церковь Сан-
Спирито. Образ площади и улицы в живописи. Мазаччо. «Воскрешение Товифы и 
исцеление расслабленного», «Раздача милостыни», «Ис целение тенью». Ренессансный 
реализм в скульптуре. Донател ло. «Сплющенный» рельеф «Пир Ирода». Статуя Давида. 
Вы сокое Возрождение. Качественные изменения в живописи. Но вая красота Леонардо да 
Винчи. Алтарный образ «Мадонна с цветком», «Джоконда» (портрет Моны Лизы). Синтез 
живопи си и архитектуры. Рафаэль Санти. Росписи станцы делла Сеньятура в Ватикане: 
«Парнас». Скульптура. Микеланджело Буонарроти. Капелла Медичи в церкви Сан-
Лоренцо во Флоренции. Особенности венецианской школы живописи. Эстетика поздне го 
Возрождения. Тициан. «Любовь земная и небесная», «Пьета». Музыка эпохи 
Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. 
Переход от «стро гого письма» к мадригалу. Джованни да Палестрина. «Месса папы 
Марчелло». Карло Джезуальдо. Мадригал «Томлюсь без конца». 
 
Северное Возрождение (4 часа) 
Специфика Северного Возрождения. Гротескно-карнаваль ный характер Возрождения в 
Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва Масленицы и Поста». 
Живописный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу». Мистический характер Возрождения 
в Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры «Апокалипсиса»: «Четыре всадника», «Трубный 
глас». Карти на «Четыре апостола». Светский характер французского Ренес санса. Школа 
Фонтенбло в архитектуре и изобразительном ис кусстве. Замок Франциска I в Фонтенбло. 
Россо Фьорентино. Галерея Франциска I. Жан Гужон. Фонтан нимф в Париже. Ренессанс в 
Англии. Драматургия Уильяма Шекспира: траге дия «Ромео и Джульетта», комедия 
«Укрощение строптивой». 
 



 
^ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII ВЕКА       (5 ЧАСОВ) 
 
Барокко (4 часа) 
Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Архитектурные 
ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Площадь Святого Петра. Площадь Навона. Мост 
Святого Ангела. Новое оформление интерьера. Шатер-киворий в соборе Святого Петра в 
Риме. Специфика русского барокко. Франческо Бартоломео Растрелли. Зимний дворец и 
Смольный монастырь в Петербур ге. Екатерининский дворец в Царском Селе. Плафонная 
живо пись барокко. Джованни Баттиста Гаули (Бачичча). «Поклоне ние имени Иисуса» в 
церкви Иль Джезу в Риме. Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи. 
Питер Пауэл Рубенс. Алтарные триптихи «Водружение креста» и «Снятие с креста» в 
соборе Нотр-Дам в Антверпене. «Воспитание Марии Медичи». Рембрандт Харменс ван 
Рейн. «Отречение апостола Петра». Музыка барокко. Клаудио Монтеверди. Опера 
«Орфей». Арканджело Корелли. Concerto grosso «На рождественскую ночь». Иоганн 
Себастьян Бах. Пассион «Страсти по Матфею». 
 
Классицизм (1 час) 
«Большой королевский стиль» Людовика XIV в архитекту ре. Версаль. Классицизм в 
изобразительном искусстве Фран ции. Никола Пуссен. «Царство Флоры», «Орфей и 
Эвридика». 
 
 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVIII —  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (8 ЧАСОВ) 
 
Рококо (1 час) 
«Галантные празднества» Антуана Ватто. «Остров Цитеры». Интерьер рококо. 
Живописные пасторали Франсуа Буше. Музыкальные «багатели» Франсуа Куперена. 
 
Неоклассицизм, ампир (5 часов) 
Музыка Просвещения. Йозеф Гайдн. Сонатно-симфонический цикл. Симфония № 85 
«Королева». Вольфганг Амадей Моцарт. Опера «Дон Жуан». Реквием: «День гнева», 
«Лакримоза». Люд виг ван Бетховен. Пятая симфония, «Лунная соната». Образ 
«идеального» города в классицистических ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж 
Габриэль. Площадь Людовика XV в Париже. Джакомо Кваренги. Академия наук в 
Петербурге. Андрей Дмитриевич Захаров. Адмиралтейство в Петербурге. Скульптур ный 
декор. Иван Иванович Теребнев. «Выход России к морю». 
 
Имперский стиль в архитектуре. Специфика русского ампи ра. Карл Росси. Дворцовая 
площадь, Михайловский дворец в Петербурге. Ампирный интерьер. Белый зал 
Михайловского дворца в Петербурге. 
Неоклассицизм в живописи. Жак Луи Давид. «Клятва Горациев». Классицистические 
каноны в русской академической живописи. Карл Павлович Брюллов. «Последний день 
Помпеи». Александр Андреевич Иванов. «Явление Христа народу». 
 
Зарождение классической музыкальной школы в России. Михаил Иванович Глинка. 
Художественные обобщения в опер ном искусстве. Опера «Жизнь за царя». Необычные 
выразитель ные средства: марш Черномора, Персидский хор из оперы «Рус лан и 
Людмила». Зарождение русского симфонизма: увертюра «Ночь в Мадриде». Новые черты 
в камерной вокальной музы ке: лирический романс «Я помню чудное мгновенье». 
 
Романтизм (2 часа) 
Романтический идеал и его воплощение в музыке. Франц Шуберт. Вокальный цикл 
«Зимний путь». Рихард Вагнер. Опе ра «Тангейзер». Гектор Берлиоз. «Фантастическая 
симфония». Иоганнес Брамс. «Венгерский танец № 1». Живопись романтиз ма. 
Религиозные сюжеты и литературная тематика в живописи прерафаэлитов. Джон Эверетт 
Миллес. «Христос в доме своих родителей». Данте Габриэль Россетти. «Beata Beatrix». 



Экзоти ка и мистика. Эжен Делакруа. «Смерть Сарданапала». Франциско Гойя. «Колосс». 
Образ романтического героя в живописи. Орест Адамович Кипренский. «Портрет Евгр. В. 
Давыдова». 
 
 
 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX 
ВЕКА (7 ЧАСОВ) 
 
Реализм (3 часа) 
Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похоро ны в Орнане». Оноре Домье. 
Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа реализма. Передвижники. Илья Ефимович 
Репин. «Бурлаки на Волге». Василий Иванович Суриков. «Боярыня Морозова». 
Направления в развитии русской музыки. Соци альная тема в музыке. Модест Петрович 
Мусоргский. «Сирот ка». Обращение к русскому обряду как проявление народности в 
музыке. Николай Андреевич Римский-Корсаков. «Проводы Масленицы» из оперы 
«Снегурочка». Историческая тема в му зыке. Александр Порфирьевич Бородин. 
«Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». Лирико-психологическое начало в музыке. 
Петр Ильич Чайковский. Балет «Щелкунчик». Тема «человек и рок» в музыке. Опера 
«Пиковая дама». 
 
Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм (2 часа) 
Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Сорока». Пьер Огюст 
Ренуар. «Завтрак гребцов». Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. «Граждане города 
Кале». Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. «Сады под дождем», «Облака». 
Символизм в живописи. Гюстав Моро. «Са ломея» («Видение»). Постимпрессионизм. 
Поль Сезанн. «Ку пальщицы». Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль Гоген. «Пей заж с 
павлином». 
 
Модерн (2 часа) 
Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве модерна. Густав Климт. 
«Бетховенский фриз». Модерн в архитектуре. Виктор Орта. Особняк Тасселя в Брюсселе. 
Федор Осипович Шехтель. Здание Ярославского вокзала в Москве. Антонио Гауди. Собор 
Святого Семейства в Барселоне. Мифотворчество — ха рактерная черта русского модерна 
в живописи. Валентин Алек сандрович Серов. «Одиссей и Навзикая», «Похищение Евро 
пы». Михаил Александрович Врубель. «Демон». Специфика русского модерна в музыке. 
Александр Николаевич Скрябин. «Поэма экстаза». 
 
 
 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА       (5 ЧАСОВ) 
 
Модернизм (4 часа) 
Модернизм в живописи. Новое видение красоты. Агрессия цвета в фовизме. Анри Матисс. 
«Танец». Вибрация живопис ной поверхности в экспрессионизме. Арнольд Шёнберг. 
«Крас ный взгляд». Деформация форм в кубизме. Пабло Пикассо. «Авиньонские девицы». 
Отказ от изобразительности в абстракционизме. Василий Васильевич Кандинский. 
«Композиция № 8». Иррационализм подсознательного в сюрреализме. Саль вадор Дали. 
«Тристан и Изольда». Модернизм в архитектуре. Конструктивизм Шарля Эдуара Ле 
Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси. «Советский конструктивизм» Владимира Евграфовича 
Татлина. Башня III Интернационала. Органическая архитек тура Фрэнка Ллойда Райта. 
«Дом над водопадом» в Бер-Ране. Функционализм Оскара Нимейера. Ансамбль города 
Бразилия. Модернизм в музыке. Стилистическая разнородность музыки XX века. 
Додекафония «нововенской школы». Антон фон Веберн. «Свет глаз». «Новая простота» 
Сергея Сергеевича Проко фьева. Балет «Ромео и Джульетта». Философская музыка Дмит 
рия Дмитриевича Шостаковича. Седьмая симфония (Ленин градская). Полистилистика 
Альфреда Гарриевича Шнитке. Реквием. 
 
Синтез в искусстве XX века. Режиссерский театр Констан тина Сергеевича 



Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Московский 
Художественный театр. Спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры». 
Эпический театр Бертольта Брехта. «Добрый человек из Сычуани». Кинематограф. Сергей 
Михайлович Эйзенштейн. «Броненосец "Потемкин"». Федерико Феллини. «Репетиция 
оркест ра». 
 
Постмодернизм (1 час) 
Постмодернистское мировосприятие — возвращение к мифологическим истокам. Новые 
виды искусства и формы синтеза. Энди Уорхол. «Прижмите крышку перед открыванием». 
Фернандо Ботеро. «Мона Лиза». Георгий Пузенков. «Башня времени Мона 500». 
Сальвадор Дали. Зал Мей Уэст в Театре-музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. 
Перформанс «Хасидский Дюшан». 
 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
10 класс 

 
№ 

урока 

 
Тема урока 

Количеств
о часов 

 
Контроль 

 
Художественная культура первобытного мира 

 
1 

Миф — основа ранних представлений о мире.  1 
 

 
2 

Славянские земледельческие обряды.  1 Тест 

3 Зарождение искус ства. Художественный образ 
— основное средство познания мира. 

1   

 
Художественная культура Древнего мира. Месопотамия 

4 Месопотамский зиккурат — жилище бога.  1 
 

 
Древний Египет 

 
5 

Воплощение идеи вечной жизни в архитек туре 
некрополей.  

1 Самостоятель
ная работа 

 
6 

Магия. Декор гробниц. Канон изображе ния 
фигуры на плоскости.  

1   

 
Древняя Индия 

 
7 

Индуистский храм — мистический ана лог тела-
жертвы и священн. горы.  

1   

8 Буддийские культовые сооружения — сим вол 
космоса и божествен ного присутствия.  

1 Контрольная 
работа 

 
Древняя Америка 

9 Храмовая архитектура индейцев Месамерики  1 
 

 
Крито-микенская культура 



 
10 

Крито-микенская архитектура и декор как 
отражение мифа.  

1   

 
Древняя Греция 

 
11 

Греческий храм- архитектурный образ союза 
людей и богов.  

1 Выборочная 
проверка 
конспектов 

 
12 

Эволюция греческого рельефа от архаики до 
высокой классики. 

1  
Тест  

 
13 

Скульптура Древней Греции от архаики до 
классики.  

1   

14 Синтез восточных и античных традиций в 
эллинизме.  

1   

 
Древний Рим 

15 Особенности римского градостроительства. 
Обществ. здания 

1 Самостоятель
ная работа  

16 Планировка римского дома. Фреска и мозаика 
— основные средства декора.  

1 Письменная 
работа 

 
Раннехристианское искусство 

17 Типы христианских храмов. Мозаичный декор. 
Христианская символика.  

1   

 
Художественная культура Средних веков. Византия и Древняя Русь 

18 Византийский центрально-купольный храм как 
обита лище Бога на земле.  

1 Самостоятель
ная работа 

19 Временная символика крестово-купольного 
храма.  

1 Выборочная 
проверка 
конспектов 

20 Византийский стиль в иконописи. Икона Бого-
матери Владимирской.  

1   

21 Формирование московской школы иконописи. 
Русский иконостас.  

1   

 
22 

Стилистическое многообразие крестово-
купольных храмов Древней Руси.  

1 Опрос  

 
23 

Фресковые росписи на тему Величания 
Богородицы.  

1   

 
24 

Художественная культура Византии и Древней 
Руси  

1 Контрольная 
работа 

 
Западная Европа 

 
25 

Дороманская культура.  1 
 



 
26 

Романская культура. Отражение жизни человека 
в арх-ре 

1 
 

 

27 Готика. Готический храм — образ мира.  1 Тест  

28 Худ. культура Зап.Европы в Средние века  1 
 

 
Новое искусство — Арс нова 

 
29 

Проторенессанс в Италии. Эстетика Арс нова в 
литературе.  

1 Выборочная 
проверка 
конспектов 

30 Аллегорические циклы Арс нова.  1 
 

 
31 

Специфика Арс нова на Севере.  1 Самостоятель
ная работа 

 
Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в Средние века. 

Китай. Япония 
32 Взаимодействие инь и ян — основа китай ской 

культуры. 
1 

 

 
33 

Японские сады как квинтэс-сенция мифоло-гии 
синтоизма и филос.-религ-х воззрений буддизма 

1   

 
Ближний Восток 

 
34 

Образ рая в архитектуре мечетей и дворцов. 
Промежуточная аттестация 

1 Контрольная 
работа 

 
  

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
11 класс 

 
№ 
урока 

 
Тема урока 

 
Количество 

часов 

 
Контроль 

 
Художественная культура эпохи Возрождения. Возрождение в Италии 

 
1 

 
Гуманизм — основа мировоззрения эпохи 
Возрождения. Раннее Возрождение.  

1   

 
2 

 
Образ площади и улицы в живописи.  

1 Самостоятель
ная работа 

 
3 

 
Высокое Возрождение. Качественные изменения в 
живописи.  

1   



 
4 

 
Эстетика Высокого Возрождения в скульптуре.  

1   

 
5 

Венецианская школа живописи. Роль полифонии в 
развитии музыки.  

1 Тест 

 
6 

Особенности Северного Возрождения. Питер 
 
Брейгель Старший. 

1 Выборочная 
проверка 
конспектов 

 
7 

Мистический характер Возрождения в Германии. 
Альбрехт Дюрер.  

1   

 
8 

 
Светский характер Возрождения во Франции.  

1 Контрольная 
работа 

9 Ренессанс в Англии. Драматургия.  1 
 

 
Художественная культура XVII века 

10 Новое мировосприятие в эпоху барокко. Л. 
Бернини. 

1   

11 Новое оформление интерьера. Плафонная 
живопись.  

1   

12 Специфика русского барокко. Франческо 
Бартоломео Растрелли.  

1 Тест/самостоя
тельная 
работа 

 
Классицизм 

13 Искусство классицизма. Версаль.  1 
 

 
Художественная культура XVIII —первой половины XIX века. Рококо 

 
14 

 
Истоки рококо в живописи. Интерьер рококо 

1 Выборочная 
проверка 
конспектов 

 
Неоклассицизм, ампир 

15 Музыка Просвещения. В.-А. Мо царт. 
Л.В.Бетховен.  

1 
 

16 Образ «идеального» города в классических 
ансамблях Парижа и Петербурга.  

1 
 

17 Имперский стиль в архитекту ре. Специфика 
русского ампира.  

1 Контрольная 
работа 

 
18 

 
Неоклассицизм в живописи. Карл Брюллов  

1   

19 Классицистические каноны в русской 
академической живописи. 

1 Самостоятель
ная работа 



20 Зарождение классической музыкальной школы в 
Рос сии. М. Глинка.  

1   

 
Романтизм 

21 Романтиче ский идеал и его воплощение в музыке. 
Франц Шуберт  

1 
 

22 Живопись романтизма. Эжен Делакруа  1 
 

 
Художе ственная культура второй половины XIX — начала XX века. Реализм 

23 Ренессансный реализм. Психологический реа лизм 
в живописи и му зыке барокко.  

1   

 
24 

Русская школа реализма. Передвижники.  1   

 
25 

Обращение к русскому обряду как проявление 
народности в музыке. Н.А. Римский-Корсаков.  

1   

 
26 

Лирико-психологическое начало в музыке. П. 
Чайковский.  

 
1 

Контрольная 
работа 

 
Импрессионизм 

27 Основные черты импрессионизма в живописи.  1 
 

 
Символизм, постимпрессионизм 

28 Символизм в живописи. Постимпрессионизм. 1  
 

 
Модерн 

 
29 

Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве 
модерна. 

1  
Кроссворд  

 
30 

Мифотворчество — характерная черта русского 
модерна в живописи.  
Русский модерн в музыке.  

1   

 
Художественная культура XX века. Модернизм 

 
31 

 
Модернизм в живописи. Новое видение красоты.  

1 Самостоятель
ная работа 

32 Модернизм в архитектуре. Конструктивизм. 
Функционализм.  

1   

33 
  

Синтез в искусстве XX века. Режиссерский театр.  
Стилистическая разнородность музыки XX века.  

1 Контрольная 
работа 

 
Постмодернизм 

34 Промежуточная аттестация. Постмодернизм. 
Новые виды массового искусства. 

1    



 
Промежуточная аттестация.       I вариант 
1. «Палеолитические Венеры»- памятники: 

 А) первобытного искусства;     Б) искусства Древнего Рима; 
 В) искусства Вавилонского царства. 

2.Что такое Зиккурат? 
   А) Прямоугольное здание, разделённое внутри продольными рядами колонн 
   Б) Триумфальная арка 
   В) Высокая башня из кирпича, опоясанная выступающими террасами, создающая 
впечатление нескольких башен. 

3. Что является главной достопримечательностью Вавилонии? 
       А) Статуя Зевса 
       Б) Вавилонская башня с Висячими садами Семирамиды 
       В) Галикарнасский мавзолей. 

4. Фасад какого храма в Египте украшают четыре 20-метровые статуи фараона: 
    А)  Луксор;    Б)  Карнак;   В) Абу- Симбел. 
5. Египетские некрополи  всегда располагались: 

      А) на западном берегу Нила; 
      Б) на восточном берегу Нила; 
      В) не существовало строгого канона. 

6. Из предложенных вариантов ответа выберите архитектурные памятники Индии. 
                       А) Галикарнасский мавзолей;  Б) Ступа в Санчи;  В) Чайтья в Карли;  Г) Пагода Даяньта. 
7. К какому периоду истории искусства Греции относятся «Львиные ворота» в Микенах: 

        А) ахейскому;    Б) классическому;   В) крито-микенскому. 
8. Портик кариатид является входом в … 

       А)  Эрехтейон;              В)  Пропилеи; 
       Б)  Парфенон;                Г) Храм Ники Аптерос. 

9. Акрополь – это… 
   А.)   храм богини Афины                       
   Б.)   система древнегреческой архитектуры 
   В.)   Верхний город, крепость. 

10. Монументальные ворота с колоннами в дорическом стиле и широкой лестницей ведущие в 
Афинский акрополь назывались … 

   А)  Пропилеи;   Б)  Парфенон;   В)  Антаблемент 
11. Архитектурная система, разработанная в Древней Греции  и построенная на сочетание 
несущих и несомых частей, носит название… 

   А.)  камарес;   Б.)   ордер;   В.)  модерн. 
12. Кто из скульпторов Древней Греции преодолевает статичность изображения, воплощая свое 
       открытие в статуе Дорифора (шагающего копьеносца) 
     А) Скопас;   Б) Поликлет;   В) Фидий. 
13. С какой целью возводились акведуки: 
       А) система канализации;   Б) система водоснабжения;    В) система дорог. 
14. Пантеон- это … 

 А) Гора, где живут древнегреческие боги; 
 Б) Римский храм; 
 В) Название одного из семи холмов, на которых расположен Рим 

15. “Ведущим архитектурным стилем стал городской собор со стельчатыми сводами, 
устремленными ввысь...    с многоцветными витражами”. О каком архитектурном стиле идет речь? 

  а) романском;   б) барокко;   в) готическом. 
16. Уникальным явлением русского зодчества является : 

       а) купольное завершение храма 
       б) шатровое завершение храма 
       в) многоярусные колокольни. 

17. Храм , не находящийся на территории Московского Кремля : 
   а) Архангельский собор;       б) собор Василия Блаженного 
   в) Успенский собор;      г) Благовещенский собор . 

18. Найти неверное утверждение . 
       Соборы Святой Софии на территории Древней Руси находились: 
     а) в Киеве;      б) во Владимире;       в) в Великом Новгороде;     г) в Полоцке. 



19. Найти неверное утверждение. Каменная резьба украшает: 
     а) Дмитровский собор во Владимире; 
     б) храм Покрова на Нерли;   
     в) Георгиевский собор в Юрьеве- Польском; 
     г) Благовещенский собор в Москве. 

20. Главным архитектурным памятником в Китае является: 
       А) чайтья;    Б) реликварии;     В) пагоды. 
21. Миниатюрная скульптура Японии называется: 
        А) Нэцке;    Б) кэсы;     В) какэмоно. 
22. Главная достопримечательность Китая, олицетворение мощи Китайской державы? 

    А) Пагода Даяньта 
    Б) Терракотовое войско 
    В) Великая Китайская стена 

23. В садово-парковом искусстве Японии выделяют 3 типа «сада». Назовите какие? 
       Выберите правильный  ответ. 

А) сад деревьев, сад камней, сад воды. 
Б) сад деревьев, сад песка, сад цветов 
В) сад земли, сад камней, сад солнца. 

«Ключи» к ТЕСТУ по МХК   10 класс ( по учебнику  Емохоновой Л.Г.) - I вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
А В Б В Б БВ В А В А Б Б Б Б В Б А Г В В А В А 

«Ключи» к итоговому тесту по МХК, 10 класс - II вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
В Б В В В Г А Б А Б В Б А Б В ВГ В В А В Б А БВ 

Критерии оценки : 
1-7 правильно выполненных заданий- 2 балла 
8-11 правильно выполненных заданий -3 балла 
12-18 правильно выполненных заданий -4 балла 
19-23 правильно выполненных заданий -5 баллов 

 
Промежуточная (годовая) аттестация по МХК в 11 классе 

1.Расположите перечисленные ниже эпохи, стили, направления в искусстве в 
хронологической последовательности: 

а) Классицизм; 
б) Барокко; 
в) Романский стиль; 
г) Эпоха Возрождения; 
д) Реализм; 
е) Античность; 
ж) Готика; 
з) Маньеризм; 
и) Рококо 

2.  Соотнесите термин и определение: 
а) барокко                       1. строгий, уравновешенный, гармоничный 
б) классицизм                 2. воспроизведение действительности   
                                                  посредством чувственных форм 
в) реализм                      3. пышный, динамичный, контрастный. 
3.Назовите автора картины «Олимпия». 
А) Клод Моне      Б) Эдуард Мане        В) Эдгар Дега 
4.Что означает понятие «импрессионизм» в переводе  
с французского impression ? 
А) восторг      Б) впечатление     В) восхищение 
5.Назовите картину художника Огюста Ренуара: 
А) «Голубые танцовщицы»     Б) «Качели»    В) «Абсент» 
6.Соотнесите название картины  и их автора: 
А) Э.Мане   1) «Впечатление. Восход солнца» 



Б) К.Моне   2) «Голубые танцовщицы» 
В) Э.Дега   3) «Олимпия» 
7.« Вольный воздух» (от французского pleiair)  для художников – импрессионистов 
это: 
А) пленер     Б) пастель    В) передача света 
8.Какому из художников принадлежат данные картины  

«Бульвар Капуцинок в Париже», «Кувшинки»,  
«Впечатление. Восход Солнца», «Стог сена в Живерни». 

А) Э.Мане                      Б) К.Моне               В) Э.Дега 
9.Кто был во главе «Товарищества передвижных  
художественных выставок? 
А) В.Г.Перов                       Б) Н.А.Ярошенко 
В) И.Н. Крамской               Г) И.И.Шишкин 
10.Кто является художником картины «Бурлаки на Волге»? 
А) В.Д.Полевой                    Б) В.Н.Суриков 
В) Н.А.Ярошенко                 Г) И.Е.Репин 
11.К какому жанру относится картина И.Е.Репина  
«Иван Грозный и сын его Иван»? 
А) исторический жанр                          Б) изображение народа 
В) портрет                                              Г) мифический жанр 
12. Кто автор картины «Проводы покойника»? 
А) Н.А.Ярошенко                   Б) В.Г.Перов 
В) И.Н.Крамской                    Г) И.Е.Репин 
13. Кого называли «певцом русского леса»? 

А) И.И.Шишкина                 Б) Н.А.Ярошенко 
В) В.В.Верещагина              Г) В.М.Васнецова 

14. К композиторам «Могучей кучки» относится: 
А) А.Г.Бородин     Б) П.И.Чайковский      В) М.И.Глинка 

15.Что объединяет художников: Одилон Редон, Арнольд Бёклин, Микалоюс Чюрлёнис, 
Михаил Врубель, Виктор Борисов-Мусатов? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
16. Назовите имя «короля комедии» немого кино 
 
Промежуточная (годовая) аттестация по МХК в 11 классе. 
Ответы 
 

№ ответ 
1.  1-е, 2-в, 3-ж, 4-г, 5-б, 6-в, 7-и, 8-а, 9-д 
2.  А-3           Б-1                В-2 
3.  Б 
4.  Б 
5.  Б 
6.  1-Б        2-В        3-А 
7.  А 
8.  Б 
9.  В 
10.  Г  
11.  А 
12.  Б 
13.  А 
14.  А 
15.  СИМВОЛИЗМ 
16.  ЧАРЛИ ЧАПЛИН 

 
 



При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в 
соответствии с таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 
90% и более отлично 
75-90% хорошо 
50-75% удовлетворительно 
менее 50% неудовлетворительно 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 
Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Великобритании и 

Франции в Европе и мире после войны. 

США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Складывание 

биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление просоветских режимов 

в странах Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-югославский конфликт и 

политические репрессии в Восточной Европе. Причины начала холодной войны. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в США. 

Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. Возникновение 

Европейского экономического общества. Федеративная республика Германия. 

Западногерманское «экономическое чудо». Франция после Второй мировой войны. 

Консервативная и трудовая Великобритания. Движение против расовой дискриминации в 

США. Новые течения в идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. 

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационная революция. 

Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной структуры стран Запада. 

Рост влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и неоглобализм. 

Страны Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Социально-экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. 

Кризисы в ряде социалистических стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран 

Варшавского договора в Чехословакию. Движение «Солидарность» в Польше. Югославский 

социализм. «Бархатные революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на 

Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в Китае. Война в 

Корее. Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. Возобновление войны 

в Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. 

Причины и последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае. 

Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в 

Кампучии. Реформы в социалистических странах Азии, их последствия. Япония после Второй 

мировой войны. Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских островов. 



Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 

«Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи Китая. 

Причины экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимой Индии. 

Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. 

Капиталистическая модернизация Тайланда, Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине   ХХ   – начале ХХI в. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение и 

Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. 

Модернизация в Турции. Исламская   революция   в    Иране.    Создание    исламских    

режимов.   Кризисы в персидском заливе. Причины и последствия арабо-израильских войн, 

революции в Иране. 

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимости. 

Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление диктатур. 

Ликвидация системы апартеида. Страны социалистической ориентации. Конфликт в 

Африканском Роге. Этнические конфликты. Пути развития стран Африки после 

освобождения   от   колониальной   зависимости во второй половине ХХ века, их причины. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Страны Латинской      

Америки      в      середине      ХХ      века.      Аграрные      реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию. 

Эрнесто Че Гевара. Революции и гражданские войны в   Центральной   Америке.   Реформы   в   

странах   Латинской   Америки в 1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в 

Чили. Кризис реформ и военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах Южной 

Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. Причины и последствия 

революционных движений на Кубе и в Центральной Америке. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооружений СССР и 

США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные отношения в 

1950-е годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. 

Договор о запрещении ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление 

нестабильности в мире и Договор о нераспространении ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 и 

ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный кризис. События в Афганистане и 

возвращение к политике холодной войны. Конец холодной войны. 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е – 



2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенции НАТО. 

Кризис глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и Запада. 

Интеграционные процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН. 

Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие направления 

развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоение космоса. 

Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ – начале ХХI в.: литература, театральное 

искусство, музыка, архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское движение 

Глобальные проблемы современности. 

 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и 

демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальной 

сферы. Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни 

населения. 

 Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Послевоенные репрессии. 

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в 

высших эшелонах власти. Усиление идеологического контроля над обществом. 

Основные тенденции развития советской литературы и искусства. Развитие 

советской науки. Советский спорт. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических 

позиций СССР. Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало 

холодной войны, ее причины и особенности. Раскол Европы и оформление 

биполярного мира. СССР и страны Азии 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая 

кампания  по разоблачению культа личности Сталина. Реабилитация жертв 

политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 



общественных организаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953– 

1964 гг. Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. 

Военный и гражданский секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и 

попытки решения продовольственной проблемы. Социальное развитие. 

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в 

СССР. Развитие компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная 

наука и производство. Развитие гуманитарных наук. Открытие новых 

месторождений. Освоение Арктики и Антарктики. Самолетостроение и 

ракетостроение. Освоение космоса. 

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской 

культуры. Первые признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и 

интеллигенция. Развитие образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм 

общественной жизни. Развитие советского спорта. 

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. 

Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. 

Общественные фонды потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. 

Популярные формы досуга. Изменение структуры питания. Товары первой 

необходимости. Книги, журналы, газеты. Туризм. Изменение общественных 

настроений и ожиданий. 

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

и страны Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. 

Распад колониальной системы. СССР и страны третьего мира 

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и 

значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. 

Брежнева. Конституция СССР 1977 г. 

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. 

Новые ориентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. 

Косыгинская реформа промышленности. Рост социально-экономических проблем. 

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические 



приоритеты. Советская космическая программа. Развитие образования. Советское 

здравоохранение. 

Идеология и   культура.   Новые   идеологические   ориентиры.   Концепция 

«развитого социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Достижения советского спорта. 

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные 

настроения. 

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая 

общность. Изменение национального состава населения СССР. Развитие республик 

в рамках единого государства. Национальные движения. Эволюция национальной 

политики. 

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. 

Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских 

войск в Афганистан. СССР и страны социализма. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. 

Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его 

окружение: курс на реформы. 

СССР   в    1985–1991    гг.    Социально-экономическое    развитие    СССР 

в 1985–1991 гг. Первый этап преобразований М.С. Горбачева: концепция 

ускорения социально-экономического развития. Второй этап экономических 

реформ. Экономический кризис и окончательное разрушение советской модели 

экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике. 

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. 

Литература. Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях. Результаты политики 

гласности. 

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения 

советской политической   системы.   Конституционная   реформа   1988–1991   гг. 

I Съезд народных депутатов СССР и его значение. Становление многопартийности. 



Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. 

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР 

и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад 

социалистической системы. Результаты политики нового мышления. Отношение 

к М.С. Горбачеву и его внешней политике в СССР и в мире. 

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис 

межнациональных отношений. Нарастание националистических и сепаратистских 

настроений, обострение межнациональных конфликтов. Противостояние между 

союзным   центром    и    партийным    руководством    республик.    Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. 

Августовский политический кризис 1991 года. Распад СССР. 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. 

Начало радикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. 

Положение в экономике России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. 

«Олигархический капитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его 

последствия. Россия после дефолта. Результаты экономических реформ 1990-х гг. 

Политическое развитие Российской Федерации. Разработка новой Конституции 

России. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Конституция России 1993 года и ее значение. Российская многопартийность и 

становление современного парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году. 

Результаты политического развития России в 1990-е гг. Отставка Президента 

России Б.Н. Ельцина. 

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы 

России после распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис 

в Чеченской Республике. 

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и 

условиях жизни различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы 

населения. Социальное расслоение. Досуг и туризм. 



Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение 

политики России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской 

Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е 

гг. 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики 

России в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической 

угрозе. Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. 

Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной 

символики. Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства В.В. 

Путина. 

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт    в    

Закавказье.    Новый    этап     политической    реформы.    Выборы в Государственную Думу 

2011 г. 

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные национальные 

проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в 

структуре, занятости и численности населения. 

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Последствия 

распада СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. 

Театр. Изобразительное и монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. 

Развитие науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой 

информации. Российский спорт. Государство и основные религиозные конфессии. 

Повседневная жизнь. 

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового 

внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета России   

и   возобновление   конфронтации   со   странами   Запада в 2008–2020 гг. 

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Социально-

экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 

2018 г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы в 

Государственную Думу VIII созыва. 

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в начале XXI 

в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в отношении 

России. Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 

2014 г. на Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. Специальная 



военная операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское государство. Новые 

регионы. СВО и российское общество. Россия – страна героев. 

Наш край в 1992–2022 гг. 

Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века». 

Региональный компонент «История Архангельского Севера» 

Архангельская область в 1945-1991 гг.  Послевоенное восстановление хозяйства области. 

Развертывание в Архангельской области оборонных объектов. Политические процессы в области. 

Реформа 1957 г. Визит Н.С. Хрущёва в Архангельскую область. Демографические процессы в 

области. Лесопромышленное хозяйство. Социально-экономические процессы. Социально-

политические события в области. Общественная активность.  

Архангельская область в конце ХХ- начале XXI в. Экономическое развитие области. 

Политическая ситуация в области. Участие области в международном сотрудничестве.  

 Культурная жизнь современной Архангельской области. Наука. Образование. Музеи и 

национальные парки. Библиотеки. Театр. Музыка. Изобразительное искусство. Кино. Спорт.  
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Методической основой преподавания истории в средней школе, согласно ФГОС, является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Личностные результаты:  

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 



 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; 

 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; 

 ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание 

значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

 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; 

 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: 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономических процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений 

страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение советских 

научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 

державы, воссоединения Крыма с   Россией, специальной   военной   операции 

на Украине и других важнейших событий; особенности развития культуры народов 

СССР (России). 
Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – 

начало ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. 

Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 
 Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 



называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их 

значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 

выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 

Знание имен   исторических   личностей,   внесших   значительный   вклад в   

социально-экономическое,   политическое   и   культурное    развитие    России в период с 1945 г. 

по начало ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и   воспитания,   так   как,   кроме   знаний об 

исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние 

его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть   имена   наиболее   выдающихся   деятелей    истории    России (1945 г. – начало 

ХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для истории 

нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали выдающиеся 

исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.); определять и

 объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей 

истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя источники 

разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 



России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI 

в.) с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно- популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах, 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 

называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, 

конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в 

период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

различать   в    исторической    информации    из    курсов    истории    России и 



зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России 

в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять современников исторических событий истории 

России и человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 



человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало   ХХI   в.,   оценивать   их   

полноту   и   достоверность,   соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и 

участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

соотносить содержание   исторического   источника   по   истории   России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками исторической 

информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он 

относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный 

исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, время 

создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 



информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало 

ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для   изучения   событий   (явлений,   процессов)   истории   России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа   

исторических   событий,   процессов,   явлений   истории   России и зарубежных стран (1945 г. 

– начало ХХI в.); 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран в период с 

1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале 

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической     

информации,     характерные     признаки      описываемых событий (явлений, процессов) 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять на его основе 

план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 



знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать 

выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов 

(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на     основании     визуальных     источников     исторической     информации и 

статистической информации по истории   России   и   зарубежных   стран (1945 г. – начало 

ХХI в.) проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических источников, 

делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать   умения,   приобретенные   в   процессе   изучения   истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 



обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения 

и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать       особенности       политического,       социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого 

этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов   нашей   

страны   в   событиях,   явлениях,   процессах   истории   России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы 

в защиту исторической правды; активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления 

подвига народа        при защите Отечества. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема урока 
 

Количество часов 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 
 
1 Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в.  1 
2 Начало холодной войны и формирование биполярной системы  1 
3 США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в.  1 
4 США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в.  1 
5 США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в.  1 
6 Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине 

ХХ – начале ХХI в.  
1 

7 Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине 
ХХ – начале ХХI в.  

1 

8 Страны Восточной и Юго-Восточной Азии в 1940–1970-х гг.  1 
9 Страны Азии: социалистический выбор развития  1 
10 Страны Восточной Азии во второй половине ХХ в. – начале ХХI 

в.  
1 

11 Страны Южной и Юго-Восточной Азии во второй половине ХХ 
в. – начале ХХI в.  

1 

12 Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ в. 
– начале ХХI в.  

1 

13 Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение  от 
колониальной зависимости  

1 

14 Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале 
ХХI в.  

1 

15 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Страны Азии, 
Африки и Латинской Америки во второй половине  ХХ в. – 
начале XXI в.»  

1 

16 Международные отношения в конце 1940-е –  конце 
1980-х гг.  

1 

17 Международные отношения в конце 1940-е –  конце 
1980-х гг.  

1 

18 Международные отношения в 1990-е – 2023 г.  1 
19 Международные отношения в 1990-е – 2023 г.  Кризис 

глобального доминирования Запада.  
1 

20 Развития науки во второй половине ХХ в. – начале ХХI в.  1 
21 Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ в. – 

начале ХХI в.  
1 

22 Глобальные проблемы современности.  1 
23 Повторительно-обобщающий урок по теме «Всеобщая история 

1945–2022 гг.» 
1 

ИТОГО по всеобщей истории 23 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 
24 Введение в курс «История России. 1945 год –  начало 

ХХI века»  
1 

25 Восстановление и развитие экономики и социальной сферы  1 
26 Политическая система в послевоенные годы  1 
27 Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы  1 
28 Место и роль СССР в послевоенном мире. Внешняя политика 1 



СССР в 1945–1953 гг.  
29 Новое руководство страны. Смена политического курса  1 
30 Экономическое и социальное развитие в 1953–1964 гг.  1 
31 Развитие науки и техники. в 1953–1964 гг.  1 
32 Культурное пространство в 1953–1964 гг.  1 
33 Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг.  1 
34 Внешняя политика в 1953–1964 гг.  1 
35 Повторительно-обобщающий урок по темам   

«СССР в послевоенные годы» и «СССР в 1953–1964 гг.»  
1 

36 Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг.  1 
37 Социально-экономическое развитие в 1964–1985 гг.  1 
38 Развитие науки, образование, здравоохранения  в 

1964–1985 гг.  
1 

39 Идеология и культура в 1964–1985 гг.  1 
40 Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг.  1 
41 Национальная политика и национальные движения  в 

1964–1985 гг.  
1 

42 Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг.  1 
43 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ  1 
44 Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг.  1 
45 Перемены в духовной сфере в годы перестройки  1 
46 Реформа политической системы СССР и её итоги  1 
47 Новое политическое мышление и перемены во внешней 

политике  
1 

48 Национальная политика и подъем национальных движений.  
Распад СССР  

1 

49 Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР в 1964 –  
1991 гг.»  

1 

50 Российская экономика в условиях рынка  1 
51 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.  1 
52 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-

е гг.   
1 

53 Повседневная жизнь в 1990-е гг.  1 
54 Россия и мир. Внешняя политика Российской Федерации  в 

1990-е гг.  
1 

55 Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики 
России в начале ХХI в.  

1 

56 Россия в 2008 – 2011 гг.  1 
57 Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. 

Приоритетные национальные проекты.  
1 

58 Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 
2020-х гг.  

1 

59 Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 
2020-х гг.  

1 

60 Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире  1 
61 Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире  1 
62 Россия в 2012 – начале 2020-х гг.  1 
63 Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО)  1 
64 Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО)  1 
65 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская  

Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.»  
1 



66 Итоговый обобщающий урок по курсу «История России.  
1945 год – начало ХХI века»  

1 

67 Архангельская область в 1945-1991 гг. 1 
68 Архангельская область в конце ХХ- начале XXI в. Культурная 

жизнь современной Архангельской области 
1 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты: 
- 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. 
- 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; 
- 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; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
- 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; 
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств. 
 
Предметные результаты: 
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 
- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты); 
- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 
- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров; 
- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 
способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 
целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 



произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 
(периоду); 
- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Литература XX века 
Введение 

Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и 
проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема 
исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному 
сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской 
литературы и литературы других народов России, отражение в них “вечных” проблем 
бытия. 

Литература первой половины XX века 
Обзор русской литературы первой половины XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX−ХХ вв. Реализм и 
модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской 
литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская 
литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. 
Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 
Проблема “художник и власть”. 

И. А. Бунин 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель». 
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 
поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», цикл «Темные аллеи». 
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального 
характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с 
миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 
создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 
Своеобразие художественной манеры Бунина. 

А. И. Куприн 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об 

истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм 
решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, 
поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа 
в повести, смысл финала. 

М. Горький 
Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «Старуха Изергиль». 



Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема 
поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического 
идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая 
роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». 
Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 
Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. 
Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. 
Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-
драматурга. Афористичность языка. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 
литературных течений. 

Символизм 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 
(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 
Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность 
стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 
"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие 

гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 
поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в 

этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 
Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения 
чувств и мыслей. 

А. Белый 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение 

действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие 
революционных событий как пришествия нового Мессии. 

Акмеизм 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 
“прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-
ремесленника. 

Н. С. Гумилев 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 

«Капитаны». Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в 
его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 
прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм 



Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 
искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 
приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 
Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»), «Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и 
ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще 

раз…». 
Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. 
Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 
творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, 

из темных углов...». Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. 
Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие 
городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные 
мотивы. 

А. А. Блок 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно 
жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной 
Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города 
в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в 
лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 
исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. 
Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать».   
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет 
поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее 
основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и 
способы ее выражения в поэме. 

В. В. Маяковский 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», 
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 
революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 



неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 
строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 
осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве 
Маяковского. 

С. А. Есенин 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 
«Русь Советская»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 
дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в 
поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, 
сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 
быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, 
музыкальность лирики Есенина. 

М. И. Цветаева 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска 
по родине! Давно…»,  «Идешь, на меня похожий…», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 
Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 
мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

О. Э. Мандельштам 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», 
«Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама, 
ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. 
Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.   

А. А. Ахматова 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 
«Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то 
истома…». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 
искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации 
и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 
Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 
памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции 
поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Б. Л. Пастернак 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», 
«Быть знаменитым некрасиво…». 



Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического 
слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, 
судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики 
Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 
Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его 

связь с общей проблематикой романа. 
М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 
Роман «Мастер и Маргарита». 
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. 

Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности 
и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и 
образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и 
тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей 
духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы 
романа. 

А. П. Платонов 
Жизнь и творчество. 
Повесть «Котлован». 
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира 

в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” 
простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов 
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 
Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны 
как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба 
Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и 
история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. 
Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 
романа. Язык прозы Шолохова. 

Обзор русской литературы второй половины XX века  
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России. Новое понимание русской истории. 
Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные 
журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» 
проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, 
проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на 
войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской 
литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы 
любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

А. Т. Твардовский 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины…»,  «Дробится рваный цоколь монумента...», «О 
сущем». 



Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 
творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 
творчестве поэта. 

В. Т. Шаламов 
Жизнь и творчество (обзор).  
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия 

“лагерной” темы. Характер повествования. 
А. И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор).  
Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 
В. М. Шукшин 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 
В. В. Быков 

Повесть «Сотников». 
Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки 

зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы 
ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.   

В. Г. Распутин 
Повесть «Прощание с Матерой». 
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема 

памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты 
душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

Н. М. Рубцов 
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние». 
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 

природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за 
настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

И. А. Бродский 
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что 

тем, чем стало для меня…»). 
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 
одиночества человека в “заселенном пространстве”. 

Б. Ш. Окуджава 
Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 
Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической 
традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов 
Пьеса «Старший сын». 
Нравственная проблематика пьесы, особенности конфликта, система образов в пьесе.  

Развитие социально-психологическая драмы (60-е годы).  
Литературное творчество народов России 

П.С. Бахлыков 
Жизнь и творчество (обзор). 

Обзор литературы последнего десятилетия 



Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 
Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный 
резонанс, положительные отклики в печати. 

Зарубежная XX века 
Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе 
первой половины ХХ в. Реализм и модернизм. 

Б. Шоу 
Жизнь и творчество (обзор). 
Пьеса «Пигмалион». 
Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. 

Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей 
Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

Г. Аполлинер 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Мост Мирабо». 
Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии 

Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная 
направленность аполлинеровской поэзии. 

Э. Хемингуэй 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Старик и море». 
Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. 

Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в 
повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.   

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ: 

1. Бунин. «Одиночество». 
2. Брюсов. «Юному поэту». 
3. Гумилёв. «Жираф». 
4. Блок. «Незнакомка», «Россия». 
5. Есенин. «Собаке Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу…». 
6. Маяковский. «А вы могли бы...», «Послушайте». 
7. Ахматова. «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...». 
8. Мандельштам. «Notre Dame». 
9. Цветаева. «Имя твоё...», «Кто создан из камня...». 
10.  Пастернак. «Во всём мне хочется дойти до самой сути...». 
11.  Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины...». 
12.  Бродский. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 
13.  Окуджава. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 
14.  Рубцов. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Количество 
часов 

1 Вводный урок. Русская литература ХХ в. в контексте 
мировой культуры.  

1 

2 Обзор русской литературы первой половины  
XX века 

1 

3 И.А. Бунин.  Жизнь и творчество.  1 

4  Поэтический мир Бунина   1 

5 «Тёмные аллеи»  1 

6  «Господин из Сан-Франциско» 1 

7 А.И. Куприн. Жизнь и творчество.  1 

8  «Гранатовый браслет» 1 

9 «Олеся» 1 

10 Р.Р. Сочинение по творчеству Куприна и Бунина 1 

11 Обзор русской поэзии конца 19 – начала 20 в. 1 

12 Символизм. Творчество В.Я. Брюсова 1 

13 Символизм. Творчество К.Д. Бальмонта 1 

14 Символизм. Творчество А. Белого 1 

15 Акмеизм 1 

16 Творчество Н.С. Гумилёва 1 

17 Футуризм 1 

18 Творчество И. Северянина 1 

19 Творчество В. Хлебникова 1 

20 Крестьянская поэзия 1 

21 Р. Р. Сочинение по творчеству поэтов начала 20 века. 1 

22 А.М. Горький. Жизнь и творчество.  1 



23 Ранние романтические произведения. «Старуха Изергиль» 1 

24-25 «На дне» 2 

26 Итоговая работа по творчеству М. Горького. (Р.Р. 
Сочинение) 

1 

27 Обзор зарубежной литературы 20 в. 1 

28 Б. Шоу «Пигмалион» 1 

29 Г. Аполлинер «Мост Мирабо» 1 

30 А.А. Блок. Очерк жизни и творчества. 1 

31 «Стихи о Прекрасной Даме» 1 

32 Вн.чт. «Страшный мир» в лирике Блока 1 

33 Тема Родины в лирике А.Блока 1 

34-35 «Двенадцать» 2 

36 С.А. Есенин.  Очерк жизни и творчества. 1 

37 Родная природа в лирике Есенина 1 

38 Р.К. Тема Родины. Картины северной природы в стих-и 
«Небо ли такое синее» 

1 

39 Любовная лирика 1 

40 «Анна Снегина» 1 

41 Р.Р. Сочинение по творчеству Блока, Есенина 1 

42 Литература 20-30 х годов. Обзор. 1 

43 И. Бабель «Конармия» 1 

44 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Раннее 
творчество. 

1 

45 Маяковский и революция. 1 

46 Сатирические произведения. 1 

47 Тема назначения поэта и поэзии. Тема любви. 1 

48 Р.р. Сочинение 1 

49 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество  1 



50 Б.Л. Пастернак Лирика. 1 

51-52 Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго» (обзор) 2 

53 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество.  1 

54 «Мастер и Маргарита». Художественное своеобразие 
романа 

1 

55 «Ершалаимские» главы. Философско-эстетическая 
проблематика романа. 

1 

56 Московские главы. Мастерство Булгакова-сатирика. Тема 
искусства 

1 

57 Тема любви в романе 1 

58 Р.Р. Сочинение. 1 

59 А.П. Платонов. Жизнь и творчество. 1 

60 «Котлован» 1 

61 М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. 1 

62 «Тихий Дон». Художественные особенности романа. 1 

63 Образ Григория Мелехова 1 

64 Женские образы в романе 1 

65 Трагедия гражданской войны. 1 

66 Р.Р Сочинение 1 

67 Творчество М.И. Цветаевой. Жизнь и творчество 1 

68 Особенности образа лирической героини 1 

69 Своеобразие поэтического мира и языка 1 

70 О. Мандельштам.  Жизнь и творчество 1 

71 Жанровое своеобразие лирики 1 

72 Художественное мастерство поэта 1 

73 А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное 
своеобразие лирики 

1 

74 Тема Родины, гражданские мотивы лирики. 1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

75 Тема поэта и поэзии 1 

76 «Реквием» 1 

77 Р.Р. Сочинение 1 

78 Хемингуэй. Жизнь и творчество 1 

79 «Старик и море» 1 

80-81 Обзор русской литературы 2 пол 20 в 

Р.К.  Тема ВОВ в литературе 20 в. 

2 

82 В. Быков «Сотников» 1 

83-84 А.Т. Твардовский. Лирика. «Василий Тёркин» 2 

85 А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. 1 

86 «Один день Ивана Денисовича» 1 

87 Творчество Шаламова 1 

88- 89 Творчество В.М. Шукшина 2 

90-91 Проблемы нравственности в произведениях В. Распутина 2 

92 Творчество Р. Гамзатова, Б. Окуджавы и И. Бродского 1 

93-94 Творчество А. Вампилова 2 

95 Р.К./Р.Р. Поэзия Н.М.Рубцова 1 

96 Р.К. Современные писатели и поэты Севера. 1 

97 Р.К. Поэзия О.А. Фокиной 1 

98-99 Р.К. Вн. чт. Ф.А. Абрамов. «Пряслины», «Поездка в 
прошлое» 

2 

100 Промежуточная аттестационная работа 1 

101 Р.К. Вн. чт. В. Белов «Плотницкие рассказы», 
«Привычное дело» 

1 

102 Развитие литературы на современном этапе 1 
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Содержание курса. 10 класс 
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Культура безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 
жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 
среде обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 
государства. Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от 
военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 
Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 
Федерации.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 
чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны 
по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации 
на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. Защита 

населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 
современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 
радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового 
поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 
военных угроз. Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. 
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная 
служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных 
Сил Российской Федерации.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания. Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности 
и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 
профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при 
неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. 
Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечнолегочная 
реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.  

 
Содержание курса. 11 класс 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 
Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Проблемы формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 
Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 



Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 
жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы 
обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления 
безопасностью в системе «человек — среда обитания».  

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 
государства по обеспечению безопасности. Обеспечение национальной безопасности 
России. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. Меры 
государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС 
России. Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 
экстремизму, терроризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации безопасность человека.  Экстремальные 
ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. 
Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное 
автономное существование в природных условиях.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 
Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз. Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской 
обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: 
обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности 
военнослужащего.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. 
Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 
Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 
территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Боевая слава российских воинов.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в России. 

Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и 
репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-психологическая 
помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, 
отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. 
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 
отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 
 
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. 

 
 
 
Тематическое планирование 
10 класс.  
№ Название раздела, темы Количество 

часов 
Раздел 
1. 

Основы безопасности личности, общества, государства 14 

Глава 1 Научные основы формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

5 

Глава 2 Законодательные основы обеспечения безопасности 
личности, общества, государства 

5 

Глава 3 Организационные основы защиты населения и территорий 
России в чрезвычайных ситуациях 

4 

Раздел 
2. 

Военная безопасность государства 10 

Глава 4 Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность  5 
Глава 5 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 
5 

Раздел 
3. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 9 

Глава 6 Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 
неинфекционные заболевания. 

4 

Глава 7 Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 6 
Итого: 34 
 
 
11 класс.  
№ Название раздела, темы Количество 

часов 
Раздел 
1 

Основы комплексной безопасности личности, общества, 
государства 

14 

Глава 1 Научные основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

5 

Глава 2 Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 
государства по обеспечению безопасности. 

5 

Глава 3 Экстремальные ситуации безопасность человека.   4 
Раздел Военная безопасность государства 10 



2 
Глава 4 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз. 
5 

Глава 5 Особенности военной службы в современной Российской 
армии. 

5 

Раздел 
3 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 9 

Глава 6 Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в 
России. 

5 

Глава 7 Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 5 
Итого: 34 
 
 
 
Поурочное планирование 
10 КЛАСС 
 

№ 
п/
п 

Наименование модуля, раздела, 
темы урока 

Примечан
ие 

 Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 15 часов. 

 Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
человека в современной среде обитания (5 ч) 

1 Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной 
среде обитания. 

 

2 Междисциплинарные основы теории безопасности 
жизнедеятельности. 

 

3 Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 
среде обитания. 

 

4 Медико – биологические основы безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания. 

 

5 Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 
среде обитания. 

 

 Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 
общества, государства (5 ч) 

6 Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности. 

 

7 Защита национальной безопасности государства от военных угроз.  

8 Защита личности, общества, государства от угроз социального 
характера. 

 

9 Противодействие экстремизму.  
10 Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.  

 Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 
чрезвычайных ситуациях (5 ч) 

11 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

 

12 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите  



населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

13 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 

 

14 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 

 

15 Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 
транспорте. Страхование. 

 

 Раздел 2. Военная безопасность государства. 10 часов. 

 Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч) 

16 Защита населения и территорий от военной опасности, оружия 
массового поражения и современных обычных средств поражения. 

 

17 Защита населения и территорий от радиационной опасности.  
18 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.  

19 Защита населения и территорий от биологической и экологической 
опасности. 

 

20 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  

 Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 
военных угроз (5 ч) 

21 Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные 
основы 

 

22 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации.  
23 Воинская обязанность и военная служба.  
24 Права и обязанности военнослужащих.  

25 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов) 

 Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 
неинфекционные заболевания (4 ч) 

26 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного 
здоровья. 

 

27 Здоровый образ жизни и его составляющие.  

28 
Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. 
Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 
профилактики. 

 

29 Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.  

 Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч) 
30 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок.  
31 Правила оказания первой помощи при травмах.  
32 Первая помощь при кровотечениях, ранениях.  
33 Первая помощь: сердечно-легочная реанимация.  
34 Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.  

 Всего 34 часа  
 
 
 



Поурочное планирование 
11 КЛАСС 
№ 
п/п 

Наименование модуля, раздела, 
темы урока Примечание 

 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

 
Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
человека в современной среде обитания (5 ч) 

1 Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
человека в современной среде обитания. 

 

2 Этические и экологические критерии безопасности современной науки 
и технологий. 

 

3 
Общенаучные методологические подходы 
к изучению глобальных проблем безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания. 

 

4 Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в 
среде жизнедеятельности. 

 

5 Основы управления безопасностью в системе 
«человек — среда обитания». 

 

 Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 
по обеспечению безопасности (5 ч) 

6 Обеспечение национальной безопасности России.  

7 Обеспечение социальной, экономической и государственной 
безопасности. 

 

8 Меры государства по противодействию военным угрозам, 
экстремизму, терроризму. 

 

9 
Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-
спасательная 
служба МЧС России. 

 

10 Международное сотрудничество России 
по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

 

 Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч) 
11 Экстремальные ситуации криминогенного характера.  
12 Экстремизм, терроризм и безопасность человека.  
13 Наркотизм и безопасность человека.  
14 Дорожно-транспортная безопасность.  
15 Вынужденное автономное существование в природных условиях.  

 Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

 Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 
военных угроз (5 ч) 

16 Основные задачи Вооруженных Сил.  
17 Правовые основы воинской обязанности.  
18 Правовые основы военной службы.  
19 Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная.  
20 Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.  
 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (4 ч) 



21 Особенности военной службы по призыву и альтернативной 
гражданской службы. 

 

22 Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. 
Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. 

 

23 Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации.  
24 Боевая слава российских воинов.  
 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 
 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 
25 Демографическая ситуация в России.  
26 Культура здорового образа жизни.  
27 Культура питания.  
28 Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье.  
29 Вредные привычки. Культура движения.   
30 Медико-психологическая помощь.  
31 Первая помощь при ранениях.  

32 Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими 
веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. 

 

33 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии.  

34 Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, 
лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 
 

Всего: 34 часа 
 



МОУ «УДИМСКАЯ №1  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 
 
 
Рассмотрено                                                                        Утверждаю                
на заседании ШПО гуманитарного цикла             Директор МОУ «Удимская № 1 средняя       
протокол № __от   «__»_____20__  г.                             общеобразовательная школа»                        
__________ Выдрякова И.Н.                                             ____________ Филимонов Е.В. 
                                                                                             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

11 КЛАСС 
НА 2023 - 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Учитель:  Валеренко Анна Александровна 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 



9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения 
основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего 
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать 
и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 
социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, 
с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают 
предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 
учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 
и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 



7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ  

Введение (1 ч) 

Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (26 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 
Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 
циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 
Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные 
бумаги. 

Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. 
Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 
Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 
антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 
банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. 
Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (16 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 
альтернативы и ответственность за его последствия. 



Религиозные объединения и организации в РФ, РК Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная структура общества. Социальные группы. Социальное неравенство. 
Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные контроль. Девиантное 
поведение. Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Род, племя, народ, нация. Межнациональные 
конфликты. Национализм. Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Функция семьи. Брак. Бытовые отношения.  

Гендер – социальный пол. Эмансипация. Гендерная идентичность. 

Молодёжь в современном обществе. Молодёжные субкультуры.  

Демографическая ситуация в РФ. Миграция. Проблема неполных семей в РФ. 

ГЛАВА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (20 ч) 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 
терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 
Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 
Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг. 



Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 
человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях 
военного времени. Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 
современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 
информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. 
Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации 

Итоговое повторение -3 часа 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Введение 1 

2-3 Роль экономики в жизни общества 2 

4-5 Экономика: наука и хозяйство 2 

6-7 Экономический рост и развитие 2 

8-9 Рыночные отношения в экономике 2 

10-11 Фирмы в экономике 2 

12-13 Правовые основы предпринимательской деятельности 2 

14-15 Слагаемые успеха в бизнесе 2 

16-17 Экономика и государство 2 

18-19 Финансы в экономике 2 

20-21 Занятость и безработица 2 

22-23 Мировая экономика 2 

24-25 Экономическая культура 2 

26-27 Урок обобщения по главе «Экономическая жизнь общества»  2 

28-29 Социальная структура общества 2 

30-31 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 

32-33 Нации и межнациональные отношения. 2 

34-35 Семья и быт. 2 

36-37 Гендер – социальный пол 2 

38-39 Молодёжь в современном обществе. 2 

40-41 Демографическая ситуация в современной России. 2 



42-43  Урок обобщения по главе «Социальная сфера». 2 

44-45 Политика и власть 2 

46-47 Политическая система 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 2 

58-59 Политическое поведение 2 

60-61 Политический процесс и культура политического участия 2 

62-63 Урок обобщения по теме «Политическая жизнь общества» 2 

64-68 Итоговое повторение (общество и человек; экономика и 
социальные отношения; правовое регулирование 
общественных отношений). 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Работа состоит из 3 частей. 
Часть А содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из четырех 
предложенных). 13 задания – по 1 баллу за правильный ответ. 
Часть В состоит из 2 заданий с кратким ответом в виде слова, набора цифр. 
Часть С состоит из 4 заданий с кратким ответом в виде предложений. 
 
Критерии оценивания: 
 
Обозначение заданий, части. Максимальный балл 
А 1- А13 1 
В2 1 
В3 2 
С1-С2 2 
С3-С4 3 

Оценка: 
19-22 балла – оценка 5 
14-18 баллов – оценка 4 
8-13 баллов – оценка 3 
Ниже 8 – оценка 2 
 
Ключи : 
I Вариант 
Части А,В 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 
2 1 2 4 1 2 4 2 2 2 2 1 4 
  
В1 насильственное объединение В 2 2 1 1 2 1 

  
II Вариант 
Части А,В 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 
3 3 2 1 4 4 1 2 4 3 1 1 1 
  
В1 произвол В 2 3 1 1 2 3 

  
I- II Вариант 
Часть 3 
№ задания Основное содержание ответа 
С1 По мнению автора членов семьи объединяют общие установки и традиции. 
С2 Автор видит значение семейных традиций в создании и воспроизводстве 

определенной культуры интимно-родственных отношений: изначальный опыт 
самоуправления, участие в общественном труде распределение обязанностей и 
т.д. 

С3 В качестве факторов, влияющих на семейную атмосферу, могут быть 
перечислены: отношение родителей к работе, взаимоотношения отца и матери, 
отношения между родителями и родственниками старшего поколения, наиболее 
часто обсуждаемые темы в семье и т.д. 



С4 В качестве функций семьи могут быть сформулированы: репродуктивная, 
хозяйственно-экономическая, эмоционально-психологическая и т.д. 

  
  
 
  

Бланк ответов №1 

Номера заданий типа А с выбором ответа из предложенных вариантов 
  А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А1  
1                           
2                           
3                           
4                           

Результаты выполнения заданий типа В с ответом в краткой форме 
В1   
В2                           

  
Бланк ответов №2 

Результат выполнения заданий с развернутым ответом. 
С1   

  
  
  
  

С2   
  
  
  
  

С3   
  
  
  
  

С4   
  
  
  
  

  
  
  



  
Вариант 1 

Фамилия, имя _________________________________________________ 
А1. К основным вопросам экономики не относится 

           1.      что производить? 
           2.      где производить? 
           3.      как производить? 
           4.      для кого производить? 

А2. Проблемы экономического роста, роли государства в экономике изучает: 
1.      макроэкономика   
2.      микроэкономика   
3.      протекционизм   
4.      меркантилизм 

А3. Инфляция – это 
1.      экономический спад   
2.      процесс обесценивания денег   
3.      снижение спроса населения 
4.      бюджетные субсидии 

А4. К последствиям конкуренции производителей в рыночной экономике относится: 
1.      снижение налогов 
2.      экономический застой 
3.      увеличение потребления 
4.      уравновешение спроса и предложения 

А5. Сумма рыночных цен всех конечных продуктов (товаров и услуг), созданных 
производителями данной страны в течение года как внутри страны, так и за 
рубежом: 

1.      ВВП           
2.      НД           
3.      ВНП           
4.      ТЭР 

А6. Расходы на содержание здания, на коммунальные услуги: 
1.      переменные издержки 
2.      постоянные издержки   
3.      бухгалтерская прибыль   
4.      эффективность 

А7. Основные факторы производства – это 
           1.      собственность, труд 
           2.      деньги, труд. 
           3.      земля, вода, капитал, предпринимательство 
           4.      труд, земля, капитал, предпринимательство 

А8. Рынок ценных бумаг – это: 
1.      товарная биржа   
2.      фондовый рынок   
3.      рынок труда   
4.      монополистический рынок 

А9. Носителем общественного сознания являются 

1.      предметы духовного производства     
2.      социальные группы      
3.      нормы морали и права  
4.      религиозные догматы 



А10. Тип политического взаимодействия, при котором один человек или 
ограниченная группа людей, задают стандарты поведения и цели деятельности для 
больших социальных групп или общества в целом, - это 

1.      политическая культура     
2.      политическая элита   
3.      политическое лидерство    
4.      политический процесс 

А11. Главной особенностью СМИ по сравнению с обычными средствами 
коммуникации является 

1.      политическое просвещение  
2.      прямая связь с общественностью 

3.      достоверность информации  
4.      распространение культуры 

А12. Верны ли следующие суждения о знаниях? 
А. Знания представляют собой способности, умения, навыки, которые базируются на 
осведомленности. 
Б. Знания всегда выражаются в виде отдельных слов или группы слов 

1.    верно только А 
2.    верно только Б 
3.    верны оба суждения 
4.    оба суждения неверны 

А13. Отклоняющееся поведение всегда 
1.      наносит ущерб обществу 
2.      причиняет вред личности 
3.      нарушает нормы права 
4.      не соответствует социальным нормам 

Часть В. 
Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра или 

последовательность цифр. 
В1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с 
понятием «религиозная группа». 

Вероисповедание, религиозные обряды, насильственное объединение, религиозное 
воспитание. Богослужение 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию 

Ответ: ________________________ 

В2. Установите соответствие между группами прав человека и гражданина, 
закрепленными в Конституции РФ, и их составом. К каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

Состав прав человека и гражданина                    Группы прав человека и 
гражданина               
А) право создавать союзы и объединения         1) гражданские 

Б) право на свободу совести                                2) политические 

В) право на тайну переписки                                                           



Г) право на мирные собрания 

Д) право на равенство перед законом 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Часть С. 
Запишите сначала номер задания (С1-С4 ), а затем развернутый ответ на него. Ответы 
записывайте четко и разборчиво. Прочитайте текст и выполните задания С1 - С4 

 «Как правило, семья объединяет родителей и детей нескольких поколений. Члены 
такой многоступенчатой семьи могут жить в разных квартирах и возможно в разных 
населенных пунктах. Но все они разделяют общие установки и традиции (по кардинальным 
проблемам семейной жизни, испытывают чувство сопричастности друг к другу, готовность 
к взаимопомощи, чувство ответственности за судьбу членов, входящих в семейное 
родство). Уверенность в том, что в любой момент каждый родственник найдет поддержку, 
понимание, сочувствие, и есть основа того, что называется духовной связью. ˂…˃ 

Только нас основе семейных традиций можно создать и воспроизвести 
определенную культуру интимно-родственных отношений. Семья дает изначальный опыт 
самоуправления, участия в общественном труде, распределение обязанностей, и т.д. и чем 
сложней становится человеческое бытие, тем прочнее и дольше должен быть союз тех, кто 
хочет воспроизвести себя в потомстве. 

Определяющее воздействие оказывает семейная атмосфера в целом, рождающаяся 
из сочетания всех элементов традиций, присущих данной семье». 

(Е.Г.Замолоцких. Семья как фактор формирования культуры межличностного 
общения младших подростков// Социально-гуманитарные знания.2005. №5 с.175-176) 

С1. Что, по мнению автора, объединяет членов семьи. 
С2. В чем видит автор значение семейных традиций. 
С3. В приведенном фрагменте подчеркивается роль семейной атмосферы. Используя 
содержание текста, знание обществоведческого курса, социальный опыт, перечислите два-
три фактора, влияющие на семейную атмосферу 

С4. В тексте говорится о том, что «семья дает изначальный опыт самоуправления, участия 
в общественном труде, распределения обязанностей». Опираясь на обществоведческие 
знания, сформулируйте любые четыре функции семьи, не указанные автором. 
  
  

Вариант 2 
Часть А. 

А1. Верны ли следующие суждения об экономике? 
А. Экономика – это наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, отношениях 
между ними в процессе производства и обмена товаров 

А Б В Г Д 

          



Б. Экономика – это хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни, 
удовлетворения потребностей путем создания необходимых благ, условий, средств к 
существованию 

 
         1.      верно только А 
         2.      верно только Б 
         3.      верны оба суждения 
         4.      оба суждения неверны 

А2. В административно-командной экономической системе вопрос о том, какие 
товары и услуги должны производиться, решает (-ют) 
 

1.      потребители 
2.      производители 
3.      государство 
4.      иностранные инвесторы 

 
А3. Инфляция – это 

1.      экономический спад   
2.      процесс обесценивания денег   
3.      снижение спроса населения 
4.      бюджетные субсидии 

 
А4. Сумма рыночных цен всех конечных продуктов (товаров и услуг), созданных 
производителями данной страны в течение года как внутри страны, так и за 
рубежом: 
 

1.      ВВП           
2.      НД           
3.      ВНП           
4.      ТЭР 

А5. К внутренним источникам финансирования бизнеса относится (-ятся) 
            1.      банковский кредит 
            2.      амортизационные отчисления 
            3.      бюджетные субсидии 
            4.      выпуск акций 

 
А6. Основные факторы производства – это 

1.    собственность, труд 
2.    деньги, труд. 
3.    земля, вода, капитал, предпринимательство 
4.    труд, земля, капитал, предпринимательство 
 

А7. К обязательным расходам семьи относятся расходы 
 
       1.    на оплату коммунальных услуг 

2.    на оплату услуг стилиста 
3.    на туристическую поездку 
4.    на билеты в театр. 

 
А8. Деятельность по организации и координации работы предприятия: 
      1.      маркетинг   

2.      менеджмент   
3.      сегментация   



4.      программирование 

А9. К открытым формам политического поведения относится (-ятся) 

      1.      митинг  
2.      демонстрация  
3.      референдум 

4.      всё перечисленное   
А10. К специфическим правам религиозной организации в РФ не относится 

1.      право распространять религиозную литературу  
2.      право действовать в соответствии со своими внутренними установлениями  
3.      право на религиозную нетерпимость  
4.      всё перечисленное  

А11. Поведение, соответствующее законам, требованиям политической морали, 
называется 
 

1.      нормативным  
2.      патологическим  
3.      отклоняющимся  
4.      экстремальным 

 
А12. Сознательная готовность человека следовать установленным нормам: 
 

1.      ответственность   
2.      политика   
3.      наука   
4.      эстетика 

 
А13. Социальная стратификация представляет собой 
 

           1.      Социальное различие, неравенство в положении людей 
           2.      Результат взаимодействия внутри общественной группы 
           3.      Любые изменения в статусе личности 
           4.      Освоение индивидом социальных норм 

 
Часть В. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра или 
последовательность цифр. 
В1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с 
понятием «свобода» 
Выбор, произвол, ответственность, познание, собственное решение 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
 
Ответ: ______________________________  
 
В2. Установите соответствие между признаками лидерства и его типами. К каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца 
Признаки лидерства                                                      Типы лидерства 
А) Вера                                                                   1) Традиционное 



Б) Патриархальные или сословные нормы         2) Легальное 
В) Привычка                                                          3) Харизматическое 
Г) Рационально разработанные правила 
Д) Исключительные качества 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
  

Часть С. 

Запишите сначала номер задания (С1-С4), а затем развернутый ответ на него. Ответы 
записывайте четко и разборчиво. Прочитайте текст и выполните задания С1 - С4 

 «Как правило, семья объединяет родителей и детей нескольких поколений. Члены 
такой многоступенчатой семьи могут жить в разных квартирах и возможно в разных 
населенных пунктах. Но все они разделяют общие установки и традиции (по кардинальным 
проблемам семейной жизни, испытывают чувство сопричастности друг к другу, готовность 
к взаимопомощи, чувство ответственности за судьбу членов, входящих в семейное 
родство). Уверенность в том, что в любой момент каждый родственник найдет поддержку, 
понимание, сочувствие, и есть основа того, что называется духовной связью. ˂…˃ 

Только нас основе семейных традиций можно создать и воспроизвести 
определенную культуру интимно-родственных отношений. Семья дает изначальный опыт 
самоуправления, участия в общественном труде, распределение обязанностей, и т.д. и чем 
сложней становится человеческое бытие, тем прочнее и дольше должен быть союз тех, кто 
хочет воспроизвести себя в потомстве. 

Определяющее воздействие оказывает семейная атмосфера в целом, рождающаяся 
из сочетания всех элементов традиций, присущих данной семье». 

(Е.Г.Замолоцких. Семья как фактор формирования культуры межличностного 
общения младших подростков// Социально-гуманитарные знания.2005. №5 с.175-176) 

С1. Что, по мнению автора, объединяет членов семьи. 

С2. В чем видит автор значение семейных традиций. 

С3. В приведенном фрагменте подчеркивается роль семейной атмосферы. Используя 
содержание текста, знание обществоведческого курса, социальный опыт, перечислите два-
три фактора, влияющие на семейную атмосферу 

С4. В тексте говорится о том, что «семья дает изначальный опыт самоуправления, участия 
в общественном труде, распределения обязанностей». Опираясь на обществоведческие 
знания, сформулируйте любые четыре функции семьи, не указанные автором 

А Б В Г Д 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в 11 классе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• российская гражданская идентичность, формируемая через понимание родной литературы как 
одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни;  

• воспитание и развитие нравственных ценностей личности (патриотизма, любви к малой 
родине, уважительного отношения к культурному наследию и культуре Русского Севера, 
ценностного отношения к родному языку);  

•  развитие осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и её социальным ростом и создание условий для 
этого в процессе изучения  

•  личностные результаты освоения программы по родному языку (русскому) на уровне 
основного общего образования достигаются 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, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

• личностные результаты освоения рабочей программы по родному языку (русскому) для 
основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе 
и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

 
• выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 
• устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 
существенному признаку; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 
• выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 
разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 
самостоятельно выделенных критериев. 

 
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 
• формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 
• составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 
объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 
исследования (эксперимента); 



• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 
исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

• использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 
достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 
информации с целью решения учебных задач; 

• использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 
различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 
таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 
Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
общения;  

• выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 
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/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 
• публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 
Совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 
при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять 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, «мозговой штурм» и 
иные); 



• выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 
координировать свои действия с действиями других членов 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 представлению отчёта перед группой. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
• ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решения группой); 
• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

• самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 
реализации; 

• делать выбор и брать ответственность за решение 
• владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 
• давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 
• объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому 
опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать 
соответствие результата цели и условиям общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТ 
• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного), правильно употреблять их в речи; иметь представление о русской языковой 
картине мира; приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 
родного русского языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 
художественных метафор;  

• иметь представление о ключевых словах русской культуры; комментировать тексты с точки зрения 
употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках изученного);  

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 
компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 
оборотов; уместно употреблять их; распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках 
изученного); правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 
различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

• характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском языке (в рамках 
изученного); иметь представление об основных активных процессах в современном русском языке 
(основные тенденции, отдельные примеры в рамках изученного);  

• комментировать особенности новых иноязычных заимствований в современном русском языке; 
определять значения лексических заимствований последних десятилетий;  

• характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стилистической 
окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;  

• объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в 
современном русском языке (на конкретных примерах);  

• использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов; учебные 
этимологические словари; грамматические словари и справочники, орфографические словари, 
справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные) 

• понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения (в рамках 
изученного); способы фиксации произносительных норм в современных орфоэпических словарях;  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; соблюдать нормы произношения 
и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках 



изученного); употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной 
орфоэпической нормы;  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 
сочетаемости (в рамках изученного); опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

• соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: предложно-
падежное управление; построение простых предложений‚ сложных предложений разных видов; 
предложений с косвенной речью;  

• распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении; построении 
простых предложений‚ сложных предложений разных видов; предложений с косвенной речью;  

• анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного русского 
литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия 
основным нормам и вариантам норм современного литературного языка;  

• использовать при общении в интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы 
этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; соблюдать 
нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

• использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов; 
грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать 
орфографические словари и справочники по пунктуации 

•  пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления 
информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.);  

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 
основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 
(аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 
использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма;  
• создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на проектную работу 

одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  
• понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты;  
• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);  
• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в 

письменной форме и представлять его в устной и письменной форме;  
• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые 
слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 
кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 
языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 
отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка: активизация процесса 
заимствования иноязычных слов, «неологический бум» — рождение новых слов, изменение 
значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 
фразеологии. 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка (обобщение). 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 
современных орфоэпических словарях. 



Основные лексические нормы современного русского литературного языка (обобщение). 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 
Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 
избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 
словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка (обобщение). 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках. Словарные пометы. 

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении. Нормы употребления 
причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью; типичные ошибки в 
построении сложных предложений. 

Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила 
этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 
делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.   

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

1 Русский язык в России и в современном мире 1 
2 Система русского языка, его единицы и уровни. Русский язык как 

развивающееся явление  (Библиотека ЦОК. http: m. edsoo. ru) 
1 

3 Основные тенденции активных процессов в современном русском языке. 
«Неологический бум» русского языка в 21 веке, его причины  (Библиотека 
ЦОК. http: m. edsoo. ru) 

1 

4 Изменение значений и переосмысление имеющихся в русском языке слов, 
их стилистическая переоценка(Библиотека ЦОК. http: m. edsoo. ru) 

1 

5 Р.р. Причины лексических заимствований.(Библиотека ЦОК. http: m. edsoo. ru) 1 
6 Р.р. Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 1 
7 Факторы, влияющие на развитие  языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники.(Библиотека ЦОК. http: m. 
edsoo. ru) 

1 

8  Контрольная работа в форме теста «Факторы, влияющие на развитие 
языка» 

1 

9 Основные лексические нормы современного русского языка.(Библиотека ЦОК. 
http: m. edsoo. ru) 

1 

10 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Речевая избыточность и точность. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 
избыточностью.(Библиотека ЦОК. http: m. edsoo. ru) 

1 

11 Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 
связанные с нарушением лексической сочетаемости 

1 



  

12 Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка(Библиотека ЦОК. http: m. edsoo. ru) 

1 

13 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений 
с косвенной речью.(Библиотека ЦОК. http: m. edsoo. ru) 

1 

14 Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 
видовременной соотнесенности глагольных форм. 

1 

15 Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Интернет-
дискуссии, Интернетполемики.(Библиотека ЦОК. http: m. edsoo. ru) 

1 

16 Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 1 
17-
18 

Р/р Сочинение-рассуждение «Что такое культура речи?» 1 

19 Контрольная работа в форме теста по теме «Современные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы русского языка» 

1 

20 Анализ контрольной работы 1 
21 Понятие речевого (риторического) идеала, эффективности речевого 

общения.(Библиотека ЦОК. http: m. edsoo. ru) 
1 

22 Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к 
публичной речи.(Библиотека ЦОК. http: m. edsoo. ru) 

1 

23 Техника импровизированной речи. Средства речевой выразительности: 
«цветы красноречия». Риторика остроумия(Библиотека ЦОК. http: m. edsoo. ru) 

1 

24 Категория монолога и диалога как формы речевого общения(Библиотека ЦОК. 
http: m. edsoo. ru) 

1 

25 Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика(Библиотека ЦОК. http: 
m. edsoo. ru) 

1 

26 Р/р Публичное выступление (практическое занятие) 1 
27 Р/р Публичное выступление (практическое занятие) 1 
28 Функциональные разновидности языка. Публицистический, научный, 

официально-деловой стили речи(Библиотека ЦОК. http: m. edsoo. ru) 
1 

29 Язык художественной литературы. Разговорная речь(Библиотека ЦОК. http: m. 
edsoo. ru) 

1 

30 Контрольная работа в форме теста по теме  «Функциональные 
разновидности языка» 

1 

31 Анализ контрольной работы 1 
32 Промежуточная аттестационная работа 1 
33-
34 

Резервные уроки 2 

 ИТОГ 34 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 Личностные результаты  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 
об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 
Метапредметные результаты  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

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

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

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

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи; 

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

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 



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

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

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

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

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 
и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, сообщения, аннотации, 
рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 
правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 
создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 
использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 
формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
соблюдать культуру публичной речи; 
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 
языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы) 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история 
народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 
межнациональном общении. Формы существования русского национального языка (литературный 
язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные 
процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимо-
действия национальных культур. Проблемы экологии языка. 
Речь. Речевое общение  
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 
общения. Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической ре-
чи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных ти-
пов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом рече-
вого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 
общения. 



Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 
язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, харак-
терные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выпис-
ки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), офици-
ально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи 
(рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Литературный язык и язык художественной ли-
тературы. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного рус-
ского языка.  
Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 
характера текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуни-
кативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, вы-
разительность речи.Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и само-
оценка на основе наблюдений за собственной речью. 
Культура видов речевой деятельности ― чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материа-
ла. Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого эти-
кета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной 
речи.  
Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка:  орфо-
эпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологиче-
ские и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нор-
мы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм 
литературного языка в речевой практике. 
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
  
Тема: ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Тема: ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Тема: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Тема: ПОВТОРЕНИЕ 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

1-2 Повторение изученного в 10  классе 2 
3-4 Русский язык в современном мире. Экология языка. 2 
5 Р.р. Сочинение-рассуждение. 1 
6 Р.р. Сочинение –рассуждение 1 

7-8 Синтаксис. Синтаксические нормы 2 
9 Пунктуационные нормы. Знаки препинания и их функции в  

письменной речи. 
1 

10 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 
11 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 1 
12 Знаки препинания в сложных  предложениях 1 
13 Знаки препинания в сложносочинённом предложенияи 1 



14 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 1 
15-18 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 4 
19-20 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 2 
21-22 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами  

связи 
2 

23-24 Контрольная тест в формате ЕГЭ 2 
25 Анализ контрольной работы 1 
26 Понятие о функциональной стилистике и стилистической норме 

русского языка 
1 

27 Разговорная речь 1 
28-29 Научный стиль 2 
30-32 Контрольный работа в формате ЕГЭ 3 

33 Анализ контрольной работы 1 
34-35 Официально-деловой стиль 2 
36-38 Публицистический стиль. Жанры публицистики. 3 
39-40 Тест в формате ЕГЭ 2 
41-42 Р.Р. Подготовка  и написание сочинения – рассуждения по 

прочитанному тексту. 
2 

43 Интервью. Очерк. 2 
44 Контрольный тест по теме «Стили речи» 2 

45-46 Язык рекламы 2 
47-48 Тест в формате ЕГЭ  2 

49 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тесте. 1 
50 Р.р. Культура публичной речи 2 
51 Язык художественной литературы   3 

52-53  Язык художественной литературы 1 
54 Комплексный анализ текста 3 

55-57 Тест в формате ЕГЭ 2 
58-59 Средства художественной выразительности 2 

60 Контрольный диктант 1 
61-63 Тропы и фигуры речи 3 

64 Контрольная работа по теме «Тропы и фигуры речи» 1 
65 Анализ контрольной работы 1 

66-67 Р.Р. Сочинение-рассуждение по предложенному тексту 
 

2 

68 Анализ ошибок, допущенных в сочинении-рассуждении 1 
69-70 Проверочная работа по теме «Стили речи» 2 

71 Анализ ошибок, допущенных в проверочной работе. 1 
72-74 Контрольная работа (формат ЕГЭ) 3 

75 Анализ  контрольной работы 1 
76-77 Р.р. Сочинение-рассуждение по предложенному тексту 2 

78 Анализ ошибок, допущенных в сочинении-рассуждении 1 
79-80 Промежуточная аттестационная работа 2 

81 Анализ аттестационной работы 1 
82- 92 Повторение изученного в 10-11 классах 10 
93-95 Годовая контрольная работа (формат ЕГЭ) 3 

96 Анализ ошибок, допущенных в годовой контрольной работе. 1 
97-102 Резервный урок 6 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В содержание рабочей программы внесены все элементы содержания 
государственного образовательного стандарта по физике. Обязательные 
результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к 
уровню подготовке обучающихся 11 класса», которые полностью 
соответствуют стандарту. Требования направлены на реализацию 
деятельностного и личностно-ориентированного подходов; освоение 
обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 
среды и собственного здоровья. 
Личностными результатамиосвоения курса физики 11 класса являются: 

1) Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся 

2) Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологии для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважение к деятелям 
науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 
культуры 

3) Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений 
4) Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями 
5) Мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе 

личностно-ориентированного подхода 
6) Формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами освоения курса физики 11 класса 
являются: 
1) Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей и задач, 
планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 
предвидения возможных результатов своей деятельности 

2) Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 
овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 
для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов и 
явлений 

3) Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, 
анализировать и перерабатывать полученную информацию в 
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 
излагать их самостоятельно 
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4) Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников, и новых 
информационных технологий, для решения познавательных задач  

5) Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли, развитие способности выслушивать собеседника, способности 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение 

6) Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем 

7) Формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 
вести дискуссию. 

Общими предметными результатами освоения курса физики 11 класса 
являются: 
1) Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов и закономерностей, 
раскрывающих связь изученных явлений 

2) Умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений с помощью таблиц, графиков, 
формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты, оценивать границы погрешностей 
результатов измерений 

3) Умение применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний 

4) Умение и навыки применения полученных знаний для объяснения 
принципов действия важнейших технических устройств, решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечение безопасности 
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды 

5) Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 
явлений природы, объективности научного знания, высокой ценности 
науки и развитии материальной и духовной культуры людей 

6) Развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 
выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические закономерности 

7) Коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 
вопросы, умение использовать справочную литературу и другие 
источники информации для аргументированной защиты своей точки 
зрения 

Частными предметными результатами освоения курса физики 11 класса 
являются: 
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• понимание и способность объяснять:  
а) смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 
гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, 
инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, 
взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные 
колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 
квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 
радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 
галактика, Вселенная;  
б) смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, 
масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая 
энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина 
волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 
вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический 
заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 
электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического 
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,  
индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, 
оптическая сила линзы; 
в) смысл физических законов, принципов и постулатов 
(формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, 
принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 
Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 
уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 
идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 
полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, 
законы отражения и преломления света, постулаты специальной 
теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 
фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

• умение описывать и объяснять результаты наблюдений и 
экспериментов: независимость ускорения свободного падения от 
массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 
охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 
его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 
электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 
током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 
сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 
электромагнитная индукция; распространение электромагнитных 
волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и 
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поглощение света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; 
радиоактивность;  

• умение приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: 
наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и 
построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 
истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять явления природы и научные факты; 
физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления 
и их особенности; при объяснении природных явлений используются 
физические модели; один и тот же природный объект или явление 
можно исследовать на основе использования разных моделей; законы 
физики и физические теории имеют свои определенные границы 
применимости; 

• владение экспериментальными методами исследования для 
определения скорости, ускорения свободного падения; массы тела, 
плотности вещества, силы, работы, мощности, энергии, коэффициента 
трения скольжения, влажности воздуха, удельной теплоемкости 
вещества, удельной теплоты плавления льда, электрического 
сопротивления, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, 
показателяпреломления вещества, оптической силы линзы, длины 
световой волны; представление результатов измерений с учетом их 
погрешностей; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять 
их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного 
тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, 
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон Фарадея, законы термодинамики, закон Кулона и 
других законов классической физики и СТО; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических 
устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 
повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 
использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 
нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 
поставленной задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 
безопасности и др.). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание курса, включая демонстрационные опыты и фронтальные 
лабораторные работы, полностью соответствуют Примерной программе 
основного общего образования курса.  
Основы электродинамики (16 часов) 
Глава1. Магнитное поле  

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 
Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

 
Глава 2. Электромагнитная индукция  

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. 
Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное 
поле. 

Колебания и волны (14 часов) 

Глава 3. Механические   колебания  

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения колебаний. 
Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. Энергия 
колебательного движения. Вынужденные колебания. Резонанс. 

 
Глава 4.  Электромагнитные колебания  

Свободные колебания. Гармонические колебания. Затухающие и вынужденные 
колебания. Резонанс. Свободные электромагнитные колебания. Аналогия 
между механическими и электромагнитными колебаниями. Гармонические 
электромагнитные колебания. Формула Томсона. Переменный электрический 
ток. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор и катушка индуктивности 
в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Автоколебания. 
Генератор переменного тока. Трансформатор. Производство, передача и 
потребление электроэнергии.  

 
Глава 5.  Механические волны 

Волновые явления. Характеристики волны. Распространение волн в упругих 
средах. Уравнение гармонической бегущей волны. Звуковые волны. 
Интерференция, дифракция и поляризация механических волн.  

 
Глава 6.  Электромагнитные волны  
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Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Экспериментальное 
обнаружение электромагнитных волн. Плотность потока электромагнитного 
излучения. Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи. 
Модуляция и детектирование. Свойства электромагнитных волн. 
Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие 
средств связи.  

Оптика (10 часов)  

Глава 7. Оптика.Световые волны. 

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Законы 
преломления света. Полное отражение света. Линзы. Построение изображений 
в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Дисперсия света. 
Интерференция света. Применение интерференции света. Дифракция света. 
Границы применимости геометрической оптики. Дифракционная решетка. 
Поперечность световых волн. Поляризация света.  

Элементы теории относительности (3 часа)  

Глава 8. Элементы теории относительности 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории 
относительности. Основные следствия из постулатов теории относительности. 
Элементы релятивистской динамики.  

Квантовая физика (14 часов) 

Глава 9. Излучение и спектры  

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный анализ. Шкала 
электромагнитных излучений. 

 
Глава 10. Квантовая физика.  Световые кванты 

Фотоэффект. Применение фотоэффекта.  Фотоны. Корпускулярно-волновой 
дуализм. Давление света. Химическое действие света.  

 
Глава 11.  Атомная физика 

Строение атома. Опыт Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 
водорода по Бору. Лазеры. 

Глава 12.  Физика атомного ядра.  

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Обменная модель ядерного 
взаимодействия. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Виды 
радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. Период 
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полураспада. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 
Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная 
реакция деления. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение 
ядерной энергии. Изотопы. Получение и применение радиоактивных изотопов. 
Биологическое действие радиоактивных излучений.  

Глава 13. Элементарные частицы. 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. 
Античастицы. Лептоны. Адроны. Кварки.  

Астрономия (9 часов) 

Глава 14. Солнечная система. 

Видимые движения небесных тел. Законы Кеплера. Система Земля-Луна. 
Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы.  

Глава 15. Солнце и звезды.  

Солнце. Основные характеристики звезд. Внутреннее строение Солнца и звезд. 
Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезд.  

Глава 16. Строение Вселенной. 

Млечный Путь – наша Галактика. Галактики. Строение и эволюция Вселенной.  
Единая физическая картина мира. 

Повторение (2 часа) 

Повторение основных разделов, изученных в курсе физики 11 класса. 
Написание тестовой итоговой работы за курс физики (включая раздел 
«Астрономия»). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 
урока Тема урока количество 

часов 

1/1 Взаимодействие токов. 1 
2/2 Вектор магнитной индукции.  Сила Ампера. 

Электроизмерительные приборы. 1 

3/3 Решение задач. Входящий тестовый контроль знаний. 1 
4/4 Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток». 1 

5/5 Сила Лоренца. 1 
6/6 Гипотеза Ампера. Магнитные свойства вещества. 1 
7/7 Решение задач. 1 
8/8 Электромагнитная индукция. Магнитный поток. 1 
9/9 Правило Ленца. Решение задач. 1 

10/10 Лабораторная работа №2 «Изучение явления 
электромагнитной индукции». 1 

11/11 Закон электромагнитной индукции. Решение задач. 1 
12/12 ЭДС индукции в движущихся проводниках. 1 
13/13 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока. 1 

14/14 Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 1 
15/15 Решение задач. 1 
16/16 Контрольная работа «Основы электродинамики». 1 
1/17 Механические колебания. 1 
2/18 Математический маятник. Динамика колебательного 

движения. 1 

3/19 Лабораторная работа №3 «Определение ускорения 
свободного падения при помощи маятника». 1 

4/20 Гармоническиеколебания. 1 
5/21 Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 1 
6/22 Решение задач. 1 
7/23 Электромагнитные колебания. 1 
8/24 Гармонические электромагнитные колебания. 

Переменный электрический ток. 1 

9/25 Решение задач. Конденсатор, катушка, сопротивление в 
цепи переменного тока. 1 

10/26 Производство, передача, использование 
электроэнергии. 1 

11/27 Механические волны. 1 
12/28 Электромагнитные волны. Свойства волн. 1 
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13/29 Принципы радиосвязи. Изобретение радио А.С. 
Поповым. 1 

14/30 Контрольная работа «Колебания и волны». 1 
1/31 Законы геометрической оптики. 1 
2/32 Законы геометрической оптики. Полное отражение. 1 
3/33 Лабораторная работа №4 «Измерение показателя 

преломления стекла». 1 

4/34 Линзы. Решение задач. 1 
5/35 Лабораторная работа №5 «Определение оптической 

силы и фокусного расстояния собирающей линзы». 1 

6/36 Дисперсия. Интерференция. 1 
7/37 Дифракция волн. Дифракционная решетка. 

Лабораторная работа №7 «Оценка информационной 
ёмкости компакт-диска (CD)». 

1 

8/38 Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой 
волны». Поперечность и поляризация света.  1 

9/39 Излучения и спектры. Лабораторная работа №8 
«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 1 

10/40 Контрольная работа №3 «Оптика». 1 
1/41 Постулаты теории относительности. Основные 

следствия из постулатов. 1 

2/42 Элементы релятивисткой динамики. Решение задач. 1 
3/43 Решение задач. 1 
1/44 Фотоэффект. Применение фотоэффекта. Фотоны.  1 
2/45 Решение задач. Давление света. 1 
3/46 Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты теории Бора. 1 

4/47 Лазеры. Решение задач. 1 
5/48 Методы наблюдения и регистрации заряженных частиц. 1 
6/49 Радиоактивность. Радиоактивные превращения. 1 
7/50 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Изотопы. 1 

8/51 Решение задач. 1 
9/52 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. 1 

10/53 Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. 1 
11/54 Деление ядра урана. Цепная ядерная реакция. Ядерный 

реактор. 1 

12/55 Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 
Биологическое действие радиоактивного излучения. 1 

13/56 Контрольная работа по теме «Квантовая физика». 1 
14/57 Элементарные частицы. Античастицы. 1 
1/58 Солнечная система. Законы Кеплера. 1 
2/59 Система Земля – Луна. Малые тела Солнечной системы. 1 



 

11 
 

3/60 Солнце. 1 
4/61 Основные характеристики звезд. Диаграмма 

Герцшпрунга – Рассела. 1 

5/62 Эволюция звезд.  1 
6/63 Галактики. Млечный путь. 1 
7/64 Строение и эволюция Вселенной. 1 
8/65 Единая физическая картина мира. 1 
9/66 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Астрономия». 1 

1/67 Итоговая тестовая контрольная работа. 1 
2/68 Подведение итогов учебного года. 1 

ИТОГО 68 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
10 КЛАСС 
 
Знания о физической культуре 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как 
социального явления, характеристика основных направлений её развития 
(индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ развития человека, её 
связь с условиями жизни и деятельности. Физическая культура как явление культуры, 
связанное с преобразованием физической природы человека.  

Характеристика системной организации физической культуры в современном 
обществе, основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, 
прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как 
основа прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса 
«Готов к труду и обороне» в Союзе советских социалистических республик (далее – 
СССР) и Российской Федерации. Характеристика структурной организации комплекса 
«Готов к труду и обороне» в современном обществе, нормативные требования пятой 
ступени для учащихся 16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. 
Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 
физической культурой и спортом: Федеральный закон Российской Федерации «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как 
базовая ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, 
их связь с занятиями физической культурой. Общие представления об истории и развитии 
популярных систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и 
предметное содержание.  
Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и 
досуга. Общее представление о видах и формах деятельности в структурной организации 
образа жизни современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основные 
типы и виды активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых 
занятий оздоровительной физической культурой, особенности планирования физических 
нагрузок и содержательного наполнения.  

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации 
самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего 
состояния организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и 
критериев оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий 
кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения 
измерительных процедур. 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  
Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики нарушения 

осанки и органов зрения, предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного 
аппарата при длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы 
физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 



содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 
кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Модуль «Спортивные игры».  
Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, 

выполнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. 
Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.  

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой 
линии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. 
Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление 
правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий 
удар (с места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление 
правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  
Модуль «Плавательная подготовка». Спортивные и прикладные упражнения в 

плавании: брасс на спине, плавание на боку, прыжки в воду вниз ногами.  
Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 

физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных 
действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению 
нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой 
физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 
национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
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Знания о физической культуре 
Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации 

организма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, 
характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа 
жизни и их влияние на здоровье современного человека.  

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 
Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий 
физической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная 
гигиена, закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образа 
жизни.  

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, 
содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и 
профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в 
процессе занятий оздоровительной физической культурой.  

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и 
значение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных 
возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий 
физической культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения, 
правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной 
физической культурой.  

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и 
сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом 
ударах. 

 



Способы самостоятельной двигательной деятельности 
Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа 

жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физического 
напряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их 
проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная 
гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»).  

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации 
и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на 
организм человека.  

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы 
парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 
«Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к 
выполнению требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения 
направленности её тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения 
обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и 
оценивания.  

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её 
направленности по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации 
содержания физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность.  
Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, целлюлита, 

снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системы 
физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 
содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 
кондиционной тренировкой.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Модуль «Спортивные игры».  
Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических 
действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 
деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических 
действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 
деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических 
действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  
Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в системе 

профессионально-ориентированной двигательной деятельности: её цели и задачи, формы 
организации тренировочных занятий. Основные технические приёмы атлетических 
единоборств и способы их самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, 
захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 
физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных 
действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению 
нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой 
физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 
национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 



Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 
Общая физическая подготовка.  
Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально 

воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием 
дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). 
Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических 
снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного 
мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, 
снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным 
отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки 
через препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на 
короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по 
канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 
непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой 
направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей.  
Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). 

Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной 
скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных 
исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, 
лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному 
сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, 
летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). 
Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение 
теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через 
скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 
препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с 
максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной 
высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, 
мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со 
скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 
выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости.  
Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 
субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений.  
Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. 
Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). 
Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без 
предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 
воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 
Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и 
спортивные игры. 

Развитие гибкости.  
Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с 

большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. 
Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 
выкруты гимнастической палки). 



Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и 
обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка.  
Модуль «Гимнастика» 
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 
гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 
сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 
для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности 
позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой 
амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, 
шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 
включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, 
преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 
лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 
мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на 
разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую 
скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 
Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе 
стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся 
высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в 
висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на 
гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой 
движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 
подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со 
взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, комплексы 
упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 
увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы 
атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» 
(с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 
выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и 
фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с 
уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 
упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального 
методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика» 
Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 
равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 
максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 
дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 
дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. 
Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки 
в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 
правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным 
отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с 



локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 
методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 
темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный 
бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со 
старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном 
темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 
ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 
развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей 
«Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта» 
Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в 

режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной 
скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 
дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, 
бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через 
«ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры» 
Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 
различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). 
Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) 
шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров 
левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков 
дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 
выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью 
приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением 
и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с 
разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от 
груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, 
боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 
отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. 
Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на 
месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и 
с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 
спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и 
ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 
различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими 
руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с 
уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 
упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в 
баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 
подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и 
назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, 
по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся 



амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с 
последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от 
пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением 
передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 
последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 
свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением 
направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с 
изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с 
максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в 
максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной 
вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по 
мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 
«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 
последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 
отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 
Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в 
высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в 
приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 
Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 
дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий 
бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме 
большой и умеренной интенсивности. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

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

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

правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

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

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

своего и других народов, 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; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях  



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

и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 

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

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

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

7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем; 

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

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

предпринимаемых действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности. 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 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. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;  

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

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами; 

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

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
гипотезу 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. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с 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 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия;  
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 



развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 
средств. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 
часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

самостоятельно составлять план решения проблемы с 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; 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  
использовать 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; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

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

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

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

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

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

 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по физической культуре. 

Раздел «Знания о физической культуре»:  



характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и 
формы организации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного 
отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической 
культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, 
возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных 
интересов и функциональных возможностей.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 
проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание 

разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, 
физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;  

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального 
состояния организма, использовать их при планировании содержания и направленности 
самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;  

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, 
подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на 
повышение физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду 
и обороне».  

Раздел «Физическое совершенствование»: 
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 
занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 
физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 
индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в 
планировании кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 
спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по 
одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, 
результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».  
 
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  
характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий 
кондиционной тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 
профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 
предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 
занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их 
предупреждения и оказания первой помощи.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 



планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 
деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации 
работоспособности и функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с 
целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 
нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их 
содержание и физические нагрузки, исходя из индивидуальных результатов в тестовых 
испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: 
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 
занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 
физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 
индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 
совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических 
единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 
спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 
волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических 
качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к 
труду и обороне». 



Тематическое планирование в 10 классе по четвертям 

№ 
п/п 

Вид программного 
материала 

Количество 
часов  

(уроков) 
Четверть 

1 2 3 4 

1 Основы знаний о 
физической культуре 

в процессе урока 

2 Спортивная игра 
волейбол 

24  14 2 8 

3 Гимнастика с элементами 
акробатики 

7  7   

4 Легкая атлетика 18 10   8 

5 Лыжная подготовка 24   24  

6   Спортивная игра 
баскетбол 

24 
17   7 

7 Прыжки в высоту 4   4  

8 Промежуточная 
аттестация 

1    1 

 Итого 102 27 21 30 24 



Тематическое планирование в 11 классе по четвертям 
 

 

№ 
п/п 

Вид программного 
материала 

Количество 
часов  

(уроков) 
Четверть 

1 2 3 4 

1 Основы знаний о физической 
культуре 

в процессе урока 

2 Спортивная игра волейбол 22  13 2 7 

3 Гимнастика с элементами 
акробатики 

8  8   

4 Легкая атлетика 16 8   11 

5 Лыжная подготовка 24   23  

6   Спортивная игра баскетбол 
24 

19   5 

7 Прыжки в высоту 5   5  

8 Промежуточная аттестация 1    1 

 Итого 102 27 21 30 24 



Поурочное планирование в 10 классе. 
№ 

урока 
Тема урока 

1 Охрана труда на уроке 
2 Высокий и низкий старт 
3 Трёх очковый бросок в кольцо 
4 Бег 2000-3000м. 
5 Прыжок в длину с разбега 
6 Штрафной бросок в кольцо 
7 Метание гранаты 500-700 грамм 
8 Зачёт: бег 100м 
9 Персональная защита 
10 Зачёт: бег 2-3км 
11 Прыжок в длину, метание гранаты 
12 Зачёт: прыжок в длину с разбега 
13 Зачёт: метание гранаты 
14 Ведение мяча 
15 Ведение мяча с изменением высоты отскока 
16 Передача мяча 
17 Передачи мяча различными способами в движении в парах и тройках 
18 Бросок в кольцо после отскока от щита 
19 Бросок двумя руками от головы 
20 Ловля и передача мяча 
21 Действия в нападении 
22 Нападение быстрым прорывом 
23 Нападение быстрым прорывом 
24 Длинный пас 
25 Двухсторонняя игра 
26 Зачёт: двухсторонняя игра 
27 Выбивание мяча в прыжке 
28 Длинный кувырок вперёд после прыжка, сед углом, колесо 
29 Мост из положения стоя (девочки), стойка на голове (мальчики) 
30 Подача мяча по зонам 
31 Кувырок назад в полу шпагат, ласточка (девочки), стойка «Флажок», 

стойка на руках (мальчики) 
32 Разучить акробатическое соединение 
33 Атакующий удар 
34 Закрепить акробатическое соединение 
35 Совершенствовать акробатическое соединение 
36 Атакующий удар первым темпом 
37 Зачёт: акробатическое соединение из 10 элементов 
38 Подача мяча по зонам 
39 Блок 
40 Атакующий удар, парный блок 
41 Атакующий удар со второй линии 
42 Игровые комбинации 
43 Зачёт: верхняя передача мяча в парах 



44 Зачёт: нижняя передача мяча в парах 
45 Передача мяча за голову 
46 Зачёт: подача мяча по зонам 
47 Зачёт: двухсторонняя игра 
48 Тройной блок 
49 Техника безопасности по лыжной подготовки 
50 Попеременный двушажный ход, одновременный двушажный ход 
51 Одновременный одношажный ход, одновременный бесшажный ход 
52 Зачёт: классические хода 
53 Переход с одного хода на другой ход 
54 Передвижение по дистанции 3-5 км. 
55 Коньковые хода 
56 Коньковые хода 
57 Зачёт: коньковые хода 
58 Преодоление контр уклонов 
59 Спуски и подъемы 
60 Зачёт: спуски и подъёмы 
61 Повороты переступанием на месте 
62 Поворот в движении на параллельных лыжах 
63 Зачёт: повороты на лыжах 
64 Торможение параллельными лыжами и падением 
65 Прохождение дистанции 5км. в медленном темпе 
66 Зачёт: 500 м. 
67 Зачёт: 1 км. 
68 Зачёт: 2 км. 
69 Игры на лыжах 
70 Зачёт: 3-5 км. 
71 Зачёт: 5-7 км. На выносливость 
72 Игры на лыжах 
73 Разучить   прыжок в высоту способом «Перешагивания» 
74 Закрепить  прыжок в высоту способом «Перешагивания» 
75 Двухсторонняя игра 6*4 игрока 
76 Совершенствовать  прыжок в высоту способом «Перешагивания» 
77 Зачёт: прыжок в высоту способом «Перешагивания» 
78 Двухсторонняя игра6*3 игрока 
79 Подача мяча по зонам 

80 Атакующий удар, парный блок 
81 Нижняя и верхняя передача мяча в парах 
82 Зачёт: передача мяча в парах 
83 Зачёт: подача мяча по зонам 
84 Атакующий удар со второй линии 
85 Зачёт: передача мяча над собой 



86 Зачёт: двухсторонняя игра в волейбол 
87 Ведение мяча 
88 Броски в кольцо после ведения 
89 Зачёт: штрафной бросок 
90 Промежуточная аттестация 
91 Высокий и низкий старт 
92 Бег 2-3км. 
93 Двухсторонняя игра 
94 Прыжок в длину с разбега 
95 Метание гранаты 500-700 грамм 
96 Действия в защите и нападении 
97 Зачёт: бег 30м., 
98 Зачёт: прыжок в длину с разбега 
99 Двухсторонняя игра 4*3, 5*3 игрока 
100 Зачёт: бег 2-3км. 
101 Зачёт: силовые нормативы 
102 Двухсторонняя игра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поурочное планирование в 11 классе. 
№ 
ур. 

Тема урока 

1 Охрана труда на уроке. 
2 Бег 100м. Бег  2-3км 
3 Ведение мяча (баскетбол) 
4 Прыжки в длину 
5 Зачет: бег 100м 
6 Ловля мяча от щита (баскетбол) 
7 Метание гранаты 
8 Зачёт: бег 2-3км. 
9 Игра по зонам (баскетбол) 
10 Зачёт: прыжки в длину 
11 Зачёт: метание гранаты 
12 Ведение мяча 
13 Ведение мяча с изменением высоты отскока 
14 Передача мяча одной рукой от груди в движении 
15 Передачи мяча различными способами в движении в парах и тройках 
16 Бросок двумя руками от головы 
17 Ловля и передача мяча 
18 Нападение быстрым прорывом 
19 Зачёт: передача мяча в парах в движении 
20 Двухсторонняя игра 
21 Двухсторонняя игра 
22 Трёх очковый бросок 
23 Штрафной бросок 
24 Зачёт: трёх очковый бросок 
25 Зачёт: штрафной бросок 
26 Зачёт: двухсторонняя игра 
27 Двухсторонняя игра 
28 Кувырок в парах 
29 Длинный кувырок вперёд (100см.), сед углом 
30 Двухсторонняя игра в волейбол (волейбол) 
31 Мост из положения стоя, встать (девочки), стойка на голове (мальчики) 
32 Кувырок назад в полушпагат (девочки), стойка «Флажок» (мальчики) 
33 Верхняя подача мяча (волейбол) 
34 Разучить акробатическое соединение 
35 Закрепить акробатическое соединение 
36 Подача мяча по зонам (волейбол) 
37 Совершенствовать акробатическое соединение 
38 Зачёт: акробатическое соединение из 10-11 элементов 
39 Атакующий удар первым темпом 

40 Атакующий удар со второй линии 
41 Групповой блок 
42 Силовая подача мяча 
43 Зачёт: верхняя передача мяча в парах 
44 Зачёт: нижняя передача мяча в парах 



45 Приём мяча в падании 
46 Зачёт: подача мяча по зонам 
47 Двухсторонняя игра в волейбол 
48 Зачёт: двухсторонняя игра в волейбол 
49 Техника безопасности по лыжной подготовки 
50 Попеременный двушажный ход, одновременный двушажный ход 
51 Одновременный одношажный ход, одновременный бесшажный ход 
52 Зачёт: классические хода 
53 Переход с одного хода на другой ход 
54 Коньковые хода 
55 Коньковые хода 
56 Зачёт: коньковые хода 
57 Преодоление контр уклонов 
58 Спуски и подъемы 
59 Торможение на параллельных лыжах и падением 
60 Повороты переступанием и на параллельных лыжах со спусков 
61 Зачёт: стойки спуска 
62 Зачёт: способы торможения 
63 Прохождение дистанции 5км. в медленном темпе 
64 Прохождение дистанции 2 -3 км.в среднем темпе 
65 Зачёт: 500 м. 
66 Зачёт: 1 км. 
67 Зачёт: 2 км. 
68 Прохождение дистанции 3 -5 км.в среднем темпе 
69 Зачёт: прохождение дистанции 3 -5 км на время 
70 Зачёт: 5-7 км. На выносливость 
71 Игры на лыжах 
72 Разучить   прыжок в высоту способом «Перешагивания» 
73 Двухсторонняя игра в волейбол (волейбол) 
74 Закрепить  прыжок в высоту способом «Перешагивания» 
75 Совершенствовать  прыжок в высоту способом «Перешагивания» 
76 Двухсторонняя игра 3х3, 4х4 (волейбол) 
77 Совершенствовать  прыжок в высоту способом «Перешагивания» 
78 Зачёт: прыжок в высоту способом «Перешагивания» 
79 Двухсторонняя игра 3х6, 4х6 (волейбол) 
80 Подача мяча по зонам 
81 Атакующий удар, парный блок 
82 Зачёт: силовая, планирующая подача 
83 Двухсторонняя игра 
84 Зачёт: двухсторонняя игра 
85 Развитие силы рук и пальцев (волейбол) 
86 Персональная защита (баскетбол) 
87 Техника нападения и защиты 
88 Зачёт: штрафной бросок 
89 Ловля и передача мяча 
90 Промежуточная аттестация 
91 Зачёт: двухсторонняя игра 



92 Высокий и низкий старт 

93 Бег 2-3км. 
94 Виды стартов 
95 Прыжок в длину с разбега 
96 Зачёт: 500 м. 
97 Зачёт: 1 км. 
98 Зачёт: бег 30 м. 
99 Зачёт: прыжок в длину с разбега 
100 Зачёт: 2-3 км. 
101 Челночный бег 9*10м. 
102 Зачёт: силовые нормативы 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 

К личностным результатам освоения курса относится: 
• сформированность субъектной позиции учащегося как способности 

самостоятельно решать практические задачи в сфере финансов и ответственно 
относиться к принимаемым на себя долговым обязательствам; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современным научным 
представлениям о финансовых институтах, процесcax и услугах; 

• понимание прав и обязанностей, которыми наделён субъект финансовых 
отношений, а также возможностей их практического осуществления; 

• понимание наличия рисков, возникающих при использовании различных 
финансовых инструментов. 

•  формирование гражданской позиции обучающихся как активных и ответственных 
членов российского общества, осознающих свои права и обязанности в сфере 
страхования; 

• сформированность представлений о социальных нормах, правилах поведения, 
ролях и формах социальной жизни в сфере страхования; 

•  выработка умения делать осознанный выбор в различных ситуациях, 
предлагаемых окружающей действительностью в сфере страхования; 

•  развитие ответственного отношения к приобретению и собственности и 
сохранению здоровья, собственного и своих близких, на основе осознанного 
принятия решения о страховании; 

•  знание способов государственной поддержки в случаях природных и техногенных 
катастроф и в других чрезвычайных обстоятельствах; 

•  понимание цели, основных задач и принципов страхования; 
• понимание сущности институтов страхования, их взаимодействия и роли в 

социально-экономическом развитии общества; 
• осознание роли обязательного государственного страхования в защите человека от 

социальных рисков. 
К метапредметным результатам освоения курса: 

• владение компетенциями, позволяющими решать практические финансовые 
задачи: 

 анализировать практическую задачу в сфере финансов; 
 ставить цели финансовой деятельности; 
 планировать достижение целей, направленных на решение финансовой 

задачи; 
 предлагать варианты решения финансовой задачи; 
 оценивать варианты решения финансовой задачи и делать оптимальный 

выбор; 
• владение коммуникативными компетенциями: 

 вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и 
продвигать предлагаемые идеи; 
  анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников 
• владение умением выступать в различных финансово-экономических ролях 

(покупателя, осуществляющего расчёт безналичным и наличным способом, заёмщика, 
вкладчика, участника фондового рынка, налогоплательщика и др.); 
• владение умением осуществлять рефлексию своей учебной и практической 

деятельности.  
•  выработка умения самостоятельно определять цели, разрабатывать план 



деятельности, учитывать и анализировать свои риски, выбирать успешные 
стратегии защиты от рисков в различных ситуациях; 

•  формирование умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности: 
слушать друг друга, анализировать ответы друг друга, выступать с позиции 
критика; 

• овладение умениями познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в условиях риска, самостоятельного поиска методов решения 
практических задач защиты от рисков; 

• выработка умения находить и оценивать финансовую информацию из различных 
источников, включая Интернет, а также умения анализировать, преобразовывать и 
использовать полученную информацию для решения практических финансовых 
задач в реальной жизни: обоснованно выбрать страховую компанию в соответствии 
со своими целями, вид страхования, грамотно заключить страховой договор и т. д.; 

• • формирование способности к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников, о сфере страхования; 

• сформированность коммуникативной компетенции: 
 вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и 

продвигать предлагаемые идеи; 
 анализировать и интерпретировать различную информацию о страховании. 

К предметным результатам освоения курса: 
• владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель 

инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, 
акции, облигации, налоги, пошлины, сборы, налоговый вычет, пеня по налогам, 
пенсия, пенсионная система, пенсионные накопления, бизнес, стартап, бизнес-
план, бизнес-ангел, венчурный предприниматель, финансовое мошенничество, 
финансовые пирамиды, финансовые риски); 

• владение знаниями: 
 об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 

физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские 
продукты и привлечения кредитов; 

 о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, 
ценных бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях 
инвестирования в них; 

 об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения 
граждан, содержании основных личных налогов, правах и обязанностях 
налогоплательщика, последствиях, в случае уклонения от уплаты налогов; 

 об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 
определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

 об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-
плана, налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

 о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, 
способах идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых 
финансовых продуктов; 

 о правилах поведения при взаимодействии с различными финансовыми 
институтами.  

• владение базовыми понятиями: риски, страхование, виды страхования, 
обязательное и добровольное страхование, государственное и коммерческое страхование, 
страховая компания, страховщик, страхователь, застрахованный, страховой договор, 
страховой случай, страховая выплата, законодательство РФ в сфере страхования; 



• владение знанием: 
 о страховой деятельности как пространстве, в котором осуществляется 

защита экономической деятельности государства, предприятий, семей и отдельных 
граждан, их имущества и здоровья;  

 о законодательстве РФ в сфере страхования; 
 видов рисков в жизни человека и принципов их минимизации и/или 

исключения из финансовой жизни семьи; 
 процедуры страхования и алгоритма действий при наступлении страхового 

случая; 
 алгоритма действий при обращении в судебные органы, при нарушении прав 

страхователя или застрахованного. 
Указанные выше планируемые результаты сформулированы в предельно обобщенной 

форме.  
                                    
                                   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

МОДУЛЬ 1. БАНКИ: ЧЕМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ В ЖИЗНИ 
• банк, коммерческие банки, Центральный банк, механизм взаимодействия 

Центрального банка и коммерческих банков, пассивные и активные операции банка, 
кредитор, заёмщик, банковский счёт, процентная ставка, номинальный и реальный 
процент, простой и сложный процент, банковская карта, банкомат; 

• вклад, типы вкладов, доход по вкладу, вклад до востребования, срочный вклад, 
депозит, типы депозитов, агентство по 

страхованию вкладов, сберегательная книжка (именная, на предъявителя), 
сберегательный сертификат; 

• кредит, типы кредитов, кредитный договор, кредитная история, автокредит, 
договор залога, образовательный кредит, потребительский кредит, аннуитетный 
платёж, дифференцированный платёж, обеспечение кредита, полная стоимость 
кредита, недвижимость, ипотека, первоначальный взнос; 

• управление благосостоянием, инвестирование, программы инвестирования в 
драгоценные металлы и ценные бумаги, брокер, портфель инвестиций. 

МОДУЛЬ 2. ФОНДОВЫЙ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНКИ: КАК ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 
POCTA ДОХОДОВ 
• фондовый рынок, механизм функционирования фондового рынка, фондовая 
биржа, субъекты (участники) фондового рынка и суть их деятельности; 
• различные виды ценных бумаг и их отличия друг от друга, акции, облигации, 
эмиссия ценных бумаг; 
• возможность участия физических лиц в игре на рынке ценных бумаг, правила 
выбора профессионального агента, депозитарий, дилер, доверительный управляющий, 
брокер; 
• прямые инвестиции, инвестиционный портфель, виды инвестиционных 
портфелей, виды инвесторов; 
• обменный курс, Forex, как выигрывают и проигрывают на рынке Forex. 

МОДУЛЬ 3. НАЛОГИ: ПОЧЕМУ ИХ НАДО ПЛАТИТЬ 
• налоги, пошлины, сборы, налоговая система, налогоплательщик, основания для 
взимания налогов с граждан и фирм в России, общие принципы работы налоговой 
службы, налоговые органы; 
• основные виды налогов, которые оплачивают физические лица, способы 
постановки на налоговый учёт, ИНН, получение ИНН; 
• налоговая декларация и в каких случаях её необходимо подавать; 



• налоговый вычет, случаи и способы получения налогового вычета; 
• пеня по налогам, штраф, признаки налогового правонарушения. 

МОДУЛЬ 4. ОБЕСПЕЧЕННАЯ CTAPOCTЬ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕНСИОННОГО 
НАКОПЛЕНИЯ 
• пенсия, пенсионная система, пенсионные накопления, пенсионный капитал, 
страховой стаж, виды пенсий и условия их получения, пенсионные баллы, 
свидетельство обязательного пенсионного накопления; 
• существующие программы пенсионного накопления; 
• негосударственный пенсионный фонд;  
• способы финансового обеспечения старости помимо пенсии, в том числе от 
инвестирования. 

МОДУЛЬ 5.СТРАХОВАНИЕ 
Страховщик. Страховая компания. Страхователь. Застрахованный. Механизм 
страхования. Резервные фонды страховых компаний. Страховой случай. Страховое 
возмещение. Выгодоприобретатель. Страховая выплата. Страховой случай. Страховой 
агент. Страховой брокер. Актуарий. Андеррайтер. Знание особенностей страхового 
рынка России. Знание того, как правильно выбрать условия страхования. 

МОДУЛЬ 6. СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: КАК СОЗДАТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ 
• бизнес, стартап, бизнес-ангел, венчурист, венчурные инвестиции, посевной 
этап, дееспособность, правила создания нового бизнеса, этапы жизни стартапа, 
бизнес-план, структура бизнес-плана, маркетинг, реклама, франшиза; 
• условия, при которых можно стать стартапером; 
• юридическая помощь в случае открытия собственного дела; 
• государственные, региональные и городские программы, направленные на 
поддержку молодых предпринимателей.  

МОДУЛЬ 7. РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ: КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ РАЗОРЕНИЯ 
• финансовый риск, декларация о рисках, финансовое мошенничество, 
финансовые пирамиды; 
• портфель инвестиций, доходность портфеля, управление портфелем, 
эффективный портфель; 
• финансовые риски в современной российской действительности;  
• куда обращаться в случае потери (кражи) финансовых документов (банковской 
карты, сертификатов, сберкнижек и др.); 
• меры ответственности государства в случае финансового мошенничества. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
В качестве итоговых занятий проводятся учебные игры «Консультационный 

центр по финансовой грамотности» и «Не в деньгах счастье». Проверяются освоенные 
знания и умения, а также сформированность финансовых компетенций у 
старшеклассников за весь период изучения курса финансовой грамотности. 
 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс  
 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

1 Введение в курс «Финансовая грамотность» 1 
2,3 Что такое банк и чем он может быть полезен 2 
4 Какие бывают банковские вклады и каковы их условия 1 

5,6 От чего зависят ставки по вкладам 2 
7,8 Как выбрать вклад и оформить документы 2 
9 Что такое кредит и как оценить его условия 1 

10,11 Как понять, сможете ли вы выплатить кредит 2 
12 Ипотека: как решить жилищную проблему и не попасть в беду 1 
13 Как банки могут помочь в инвестировании и управлении 

сбережениями 
1 

14,15 Итоговые задания к модулю 1 2 
16 Что такое ценные бумаги и каких типов они бывают 1 
17 Как можно торговать ценными бумагами 1 

18,19 Как заработать на фондовом и валютном рынках 2 
20 Итоговые задания к модулю 2 1 
21 Какие бывают налоги и зачем они нужны 1 

22,23 Как платить налоги 2 
24,25 Что такое налоговый вычет и как его получить 2 

26 Какова ответственность за неуплату налогов 1 
27,28 Итоговые задания к модулю 3 2 

29 Что такое пенсия и кому она положена 1 
30 От чего зависит размер пенсии и как его увеличить 1 

31,32 Как выбрать программу пенсионного накопления 2 
33 Промежуточная аттестация 1 
34 Итоговые задания к модулю 4 1 

ИТОГ: 34 
 

11 класс  
 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

1 Что такое риски. Как может помочь страхование 1 
2 Как появилось страхование 1 
3 Как устроено современное страхование 1 
4 Какие бывают виды страхования 1 

5,6 Как можно застраховать свое здоровье и жизнь 2 
7,8 Как можно застраховать свое имущество 2 
9,10 Как можно застраховать свою ответственность 2 
11 Как правильно выбрать страховую компанию и не переплатить за 

страхование 
1 

12 Как правильно заключить договор страхования и защитить свои 
права при наступлении страхового случая 1 

13,14 Как защитить свои права в суде, если они были нарушены 2 
15,16 Деловая игра «Страхование в жизни человека: выгоды и риски» 2 

17 Как создать успешный стартап 1 



18,19 Как разработать реальный бизнес-план 2 
20 Кто может помочь в создании стартапа 1 

21,22 Игра «Создаём свой бизнес» 2 
23 Итоговые задания к модулю 6 1 
24 Какие бывают финансовые риски 1 

25,26 Что такое финансовое мошенничество и как строятся финансовые 
пирамиды 

2 

27,28 Как управлять инвестиционными рисками 2 
29 Итоговые задания к модулю 7 1 
30 Промежуточная аттестация 1 

31,32 Игра «Консультационный центр по финансовой грамотности»  2 
33,34 Игра «Не в деньгах счастье» 2 

ИТОГ: 34 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

10 класс 
1. Ставка процента по депозитам и кредитам, предлагаемая банком, – это: 
а) номинальный процент; 
б) эффективный процент; 
в) реальный процент; 
г) сложный процент. 
2.Депозит – это: 
а) активы, размещённые на хранение; 
б) запись, используемая для учёта финансовых операций; 
в) деньги, которые банк дал в кредит фирме; 
г) процент, под который Центральный банк даёт кредит коммерческим банкам. 
3. Счёт или вклад, используемый для текущих платежей и расчётов, – это: 
а) накопительный вклад; 
б) вклад до востребования; 
в) срочный вклад; 
г) сберегательный вклад. 
4. Что из перечисленного не относится к документам банковского вклада? 
а) договор; 
б) банковская карта; 
в) сберкнижка; 
г) облигация. 
5. Что из перечисленного не относится к условиям банковского вклада? 
а) валюта, в которой делается вклад; 
б) место работы; 
в) срок вклада; 
г) процент, который вкладчик получает вместе с суммой вклада. 
6. Что из перечисленного не относится к условиям кредита? 
а) бессрочность; 
в) возвратность; 
б) платность; 
г) обеспеченность. 
7. Кредит, предоставляемый банком на приобретение товаров (работ, услуг) для личных, 
бытовых и иных непроизводственных нужд, – это: 
а) образовательный кредит; 
б) автокредит; 
в) потребительский кредит; 



г) ипотечный кредит. 
8. Аннуитетные платежи – это: 
а) сокращающиеся ежемесячные платежи, при которых основная сумма погашается 
равными частями, а процент начисляется на остаток задолженности; 
б) платежи, зависящие от ключевой ставки Центрального банка; 
в) платежи, увеличивающиеся по мере выплаты кредита; 
г) ежемесячные платежи по кредиту, размер которых остаётся неизменным на протяжении 
всего срока кредитования. 
9. Ипотека – это: 
а) кредит на приобретение потребительских товаров и услуг; 
б) срочный вклад в банке; 
в) кредит под залог недвижимости; 
г) кредит на покупку оборудования. 
10. Посредник между клиентом банка и фондовым рынком, на котором продаются ценные 
бумаги, – это: 
а) консультант; 
в) акционер; 
б) вкладчик; 
г) брокер. 
11 Ценная бумага – это: 
а) электронное средство платежа, которое привязано к расчётному счёту в банке; 
б) документ, удостоверяющий личность и гражданство её владельца; 
в) документ, подтверждающий сумму вклада, в банк физическим лицом; 
г) документ, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача 
которых возможны только при его 
предъявлении. 
12. Ценная бумага, закрепляющая право её владельца на часть собственности в 
предприятии, – это: 
а) облигация; 
в) чек; 
б) акция; 
г) сберкнижка. 
13. Облигация – это: 
а) государственная ценная бумага, предназначенная для обмена на активы 
государственных предприятий, передаваемых в частные руки в процессе приватизации; 
б) ценная бумага, закрепляющая право её владельца на часть собственности в 
предприятии; 
в) ценная бумага, закрепляющая право её владельца на возврат долга; 
г) ценная бумага, свидетельствующая о сумме денежных средств, хранящихся в банке. 
14. Рынок, на котором осуществляется купля-продажа ценных бумаг, – это: 
а) рынок сырья; 
в) фондовый рынок; 
б) рынок рабочей силы; 
г) товарный рынок. 
15. Фондовая биржа – это: 
а) место, где продаются и покупаются продовольственные товары; 
б) фирма – организатор торговли на рынке ценных бумаг; 
в) посредник между продавцом и покупателем промышленных товаров; 
г) покупатель ценных бумаг. 
16. Обязательный индивидуальный безвозмездный платёж, взимаемый с физических и 
юридических лиц в целях финансирования 
деятельности государства, – это: 



а) налоговая база; 
б) объект налогообложения; 
в) налог; 
г) штраф. 
17. Объект налогообложения – это: 
а) величина налога на единицу налоговой базы; 
б) сумма дохода, с которой должен быть уплачен налог; 
в) цена труда работника; 
г) реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное 
обстоятельство, наличие которого у налогоплательщика требует уплаты налога в 
соответствии с законодательством. 
18. Как называется основной документ (нормативно-правовой акт), определяющий 
основные принципы функционирования налоговой системы России? 
а) Конституция Российской Федерации; 
б) Гражданский кодекс Российской Федерации; 
в) Налоговый кодекс Российской Федерации; 
г) Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
19. ИНН – это: 
а) идентификационный номер налога; 
б) иной номер налога; 
в) индивидуальный номер налогообложения; 
г) идентификационный номер налогоплательщика. 
20. Документ с данными о полученных доходах и произведённых расходах, источниках 
доходов, налоговой базе, налоговых льготах, сумме налога и другой информацией, 
нужной для исчисления и уплаты налога, – это: 
а) налоговая декларация; 
б) ИНН; 
в) страховое свидетельство; 
г) кадастр. 
21. Централизованная система контроля за соблюдением законодательства, 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов – это: 
а) налоговый кодекс; 
в) правительство; 
б) миграционная служба; 
г) налоговые органы. 
22. Налоговый вычет – это: 
а) налог, взимаемый с доходов физических лиц; 
б) имущество, подлежащее налогообложению; 
в) сумма дохода за вычетом налога; 
г) сумма, на которую можно уменьшить доход, с которого взимается налог. 
23. Налоговые вычеты применяются: 
а) к доходам, которые облагаются НДФЛ по ставке 13%; 
б) к доходам юридических лиц; 
в) к расходам государственного бюджета; 
г) к доходам, получаемым иностранными гражданами на территории РФ. 
24. Дополнительная денежная сумма, которую необходимо уплатить в случае задержки 
уплаты налога, – это: 
а) сбор; 
б) штраф; 
в) пени; 
г) пошлина. 
 



Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
а а б г б а в г в г г б в в б в г в г а г г а в 

 
Критерии оценивания: 

22-24 б - 5 
17-21 б -4 
12-16 б -3 
0-11 б -2 

 
11 класс 

1. Дееспособность – это:  
а) способность представлять интересы кого-либо перед третьими лицами; 
 б) способность выполнять обязанности;  
в) способность приобретать и осуществлять гражданские права;  
г) способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.  
2. Какое государственное ведомство осуществляет регистрацию коммерческих 
юридических лиц?  
а) Министерство юстиции; 
 б) Министерство экономического развития;  
в) Федеральная налоговая служба;  
г) Министерство промышленности и торговли.  
3. С чего начинается стартап?  
а) с постановки на налоговый учёт;  
б) с написания бизнес-плана;  
в) с государственной регистрации;  
г) с создания идеи нового бизнеса.  
4. Форма представления деловых предложений и проектов с информацией о 
производственной, сбытовой и финансовой деятельности фирмы, об оценке потребностей 
в финансировании и условиях окупаемости – это:  
а) учредительный договор; 
 б) устав организации;  
в) бизнес-план;  
г) бизнес-отчёт. 
5. Что из перечисленного не входит в структуру бизнес-плана?  
а) анализ положения дел в отрасли; 
б) порядок постановки на налоговый учёт;  
в) план маркетинга;  
г) финансовый план.  
6. Франшиза – это:  
а) разрешение на использование торговой марки или бизнес-модели уже существующей 
компании;  
б) создание нового бизнеса;  
в) разработка бизнес-плана;  
г) оформление документов для регистрации стартапа.  



7. Анализ и прогнозирование рыночной ситуации в целях ориентации производства и 
обеспечения лучших экономических условий для реализации продукции – это:  
а) бюджетное планирование;  
б) реклама;  
в) менеджмент;  
г) маркетинг.  
8. Вероятность полной потери инвестированных денег, получения убытка или более 
низкого дохода по сравнению с ожидаемым – это:  
а) финансовый баланс;  
б) кредит; 
 в) финансовый крах;  
г) финансовый риск.  
9. Какова взаимосвязь между риском и доходностью в сфере финансов?  
а) чем выше риск, тем выше доходность; 
б) чем выше риск, тем ниже доходность;  
в) нет никакой связи между риском и доходностью;  
г) чем ниже риск, тем выше доходность. 
 10. Риск несбалансированности инвестиционного портфеля связан:  
а) с недостаточной диверсификацией портфеля;  
б) с чрезмерной концентрацией инвестиций на отдельных операциях, в конкретном 
секторе экономике и т. п.;  
в) с объектом инвестирования;  
г) с факторами, источники которых находятся за пределами контроля инвестора. 
11. Документ, предупреждающий инвестора о возможных потерях при работе на 
фондовом рынке и снимающий ответственность с банка, брокера или доверительного 
управляющего за возможные потери, – это:  
а) инвестиционный портфель; 
 б) договор брокерского обслуживания;  
в) декларация о рисках;  
г) кредитный договор.  
12. Риск инвестиций считается высоким, если:  
а) размер потерь составляет 10–20%;  
б) размер потерь превышает 20%; 
 в) размер потерь не превышает 5%; 
 г) есть потери в любом размере.  
13. Финансовая пирамида – это:  
а) совокупность преступлений, связанных с посягательством на формирование, 
распределение и использование фондов денежных средств;  
б) вероятность полной потери инвестированных денег, получения убытка или более 
низкого дохода по сравнению с ожидаемым;  
в) мошенническая деятельность по привлечению денег или иного имущества физических 
лиц, при которой выплата дохода осуществляется за счёт ранее привлечённых средств, 
при отсутствии у организаторов инвестиционной и другой законной 
предпринимательской деятельности; 
г) название одного из способов взаимодействия и кооперации банков в глобальном мире.  



14. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём 
обмана или злоупотребления доверием – это:  
а) финансовая пирамида;  
б) финансовое посредничество; 
в) финансовое мошенничество;  
г) финансовые риски. 
15. Инвестиционный портфель – это: 
 а) инвестиции, имеющие высокую доходность; 
 б) набор финансовых и/или нефинансовых активов, управляемых как единое целое;  
в) государственные облигации плюс акции «голубых фишек»;  
г) система оценки рискованности тех или иных инвестиций. 
 16. Изменение состава портфеля в целях сохранения вложений, достижения 
максимальной доходности и контроля рисков – это:  
а) управление портфелем;  
б) эффективный портфель;  
в) диверсификация портфеля; 
 г) стратегия инвестирования.  
17. Эффективный портфель – это такой портфель, который обеспечивает:  
а) снижение уровня рисков при снижении уровня доходности; 
б) повышение уровня рисков при повышении уровня доходности; 
 в) снижение уровня рисков при неизменном уровне доходности;  
г) неизменность уровня рисков при неизменном уровне доходности.  
 
Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
г в г в б а г г а а в а в в б а в 
 
Критерии оценивания: 
16,17 б – 5 
12-15 б -4 
8-11 б -3 
0-7 б -2 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ХИМИИ 
 
      Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 
умения: 
– чувство гордости за российскую  химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 
целеустремленность; 
 – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональной 
траектории; 
– умение управлять своей познавательной деятельностью.       
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по химии являются:  
- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
- использование основных 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, 
понимание зависимости содержания и формы представления информации. 

Предметные результаты изучения химии предоставляет ученику возможность на 
ступени среднего (полного) общего образования научиться: 
- давать определения изученным понятиям; 
- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 
для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 
- описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 
химические реакции; 
- классифицировать изученные объекты и явления; 
- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, , химические 
реакции, протекающие в природе и быту; 
- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 
свойствами изученных; 
-структурировать изученный материал; 
- интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 
- описывать строение атомов 1-4-го периодов с использованием электронных 
конфигураций атомов; 
- моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 
кристаллов; 
– анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
проводить химический эксперимент; 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ТЕМА 1 
Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Строение вещества. 
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 ес к о г о  з а к о н а. Первые 
попытки классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, 
относительная атомная и молекулярная массы. Открытие 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 периодической системы. 
протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная 
оболочка.  Энергетический  уровень.  Орбитали: s и р. d-Орбитали. Распределение 
электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации 
атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических 
элементов. 
Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического 
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. 
Ковалентная  химическая   связь.   Понятие о ковалентной связи. Общая 
электронная 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 ковалентной связи. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Закон постоянства состава 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. 
Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица 
вещества. 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 цветные 
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. 
Водородная химическая связь. Водородная связь, как особый случай 
межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на 
свойства веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на производстве. 
Внутри- молекулярная 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. Кристалличе ская решетка. Ионные, 
металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. 
Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства. 
Чистые вещества смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 
гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая 
доля примесей. Решение задав на массовую долю примесей. Классификация 
веществ по степени их чистоты. 
Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные 
системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 
Практическое занятие № 1. Получение и распознавание газов. 
ТЕМА 2.  
Химические реакции 
Реакции, идущие без изменения состава 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. 



Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 
Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим 
уравнениям. 
Скорость химических реакций. Понятие о ско рости химических реакций, 
аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, 
давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади их 
соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на химическую 
кинетику. 
Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 
каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их 
отличия от неорга нических катализаторов. Применение катализаторов и 
ферментов. 
Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие  и  способы  его  
смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. 
Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций методом электронного баланса. Электролиты и 
неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 
электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. 
ТЕМА 3.  
Вещества и их свойства 
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 
восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и 
растворами солей.  
Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. 
Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Кислоты в свете 
теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и 
органических кислот.  
Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 
общие свойства.  
Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 
свойства. Соли кислые и оснóвные. Электрохимический ряд напряжений металлов и 
его использование для характеристики восстановительных свойств металлов..  
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 
неорганических и органических соединений. 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                      
№ 
п/п 

Тема урока Количество часов 

1. Инструктаж по ОТ и ТБ. Основные сведения о 
строении атома. 

1 

2 Периодический закон Д.И. Менделеева в свете 
учения о строении атома. 

1 

3 Периодический закон Д.И. Менделеева в свете 
учения о строении атома.  

1 

4 Ионная химическая связь 1 
5 Ковалентная химическая связь 1 
6 Металлическая химическая связь. 1 
7 Водородная химическая связь. 1 



8 Полимеры. Пластмассы. 1 
9 Полимеры. 

Волокна. 
1 

10 Газообразное состояние вещества. 1 
11 Жидкое состояние вещества. 1 
12 Твердое состояние вещества. 1 
13 Практическая работа №1 по теме: «Получение, 

собирание и распознание газов» 
1 

14 Дисперсные системы. 1 
15 Состав вещества и смесей. 1 
16 Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава веществ. 
1 

17 Контрольная работа №1  1 
18 Реакции, идущие без изменения  состава веществ. 

 
1 

19 Реакции, идущие с изменением  состава веществ. 
 

1 

20 Скорость химической реакции. 1 
21 Обратимость химических реакций. 1 
22 Роль воды в химической реакции. 1 
23 Гидролиз органических и неорганических 

соединений. 
1 

24 Окислительно –восстановительные реакции. 1 
25 Электролиз. 1 
26 Контрольная работа № 2  1 
27 Металлы. 1 
28 Неметаллы 1 
29 Кислоты неорганические и органические. 1 
30 Основания неорганические и органические. 1 
31 Соли. 1 
32 АТТЕСТАЦ. РАБОТА  1 
33 Практическая работа №2 по теме: «Решение 

экспериментальных задач на идентификацию 
органических и неорганических веществ». 

1 

34 Генетическая связь между классами 
неорганических и органических соединений. 

1 

ИТОГ 34 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

1. Запишите механизм образования молекулы N2 

2. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса: 

HNO3 + P + H2O → H3PO4   + NO 

3. Закончите молекулярные уравнения и запишите соответствующие им ионные 
уравнения: 

     А)   H3PO4 + CaCl2 →                                        Б)  NaCl + AgNO3 → 



4. Найдите массу сульфата бария, который образуется при взаимодействии хлорида 
бария с 28,4 г сульфата калия. 

                   

 Итого 

Оценка «3» 

в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущена 
существенная ошибка в математических 
расчетах 

Оценка «4» 

в логическом рассуждении и решении нет 
существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом, или допущено 
не более двух несущественных ошибок 

Оценка «5» 
в логическом рассуждении и решении нет 
ошибок, задача решена рациональным 
способом 
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