
                                                       Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для 11 класса по истории (углубленный уровень) 

составлена в соответствии с нормативными документами: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05.2012 г. № 413, с изменениями;  

– Федеральная образовательная программа среднего общего образования  

– Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Средняя школа № 17»; 

– Примерная рабочая программа к учебному изданию В.В. Кириллова, М.А. 

Бравиной «История. История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий 

курс» (учебное издание для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый 

и углубленный уровни /Десятникова М.А.- М: «Русское слово» 2018; 

– Историко-культурный стандарт. Концепция нового учебо-методического 

комплекса по истории России 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебника:   

В.В. Кириллов, М.А. Бравина «История. История России до 1914 г. 

Повторительно-обобщающий курс». Учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровни - М.: ООО «Русское слово»,2019 

В.Р. Мединский, А.В. Торкунов "История России. 1945 год - начало XXI века. 11 

класс. Базовый уровень. Учебник" 

Цели: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад средней школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся.  

Задачи:  

– формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

– овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

– воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

— многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

– развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 



– формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе.    

 

Рабочая программа рассчитана на  132 часа (4 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.                                                                                                                     

Личностные результаты:  
– сформированность российской гражданской идентичности, 

уважительного отношения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

– сформированность гражданской позиции обучающегося 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;  

– 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;  

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, сформированность уважительного отношения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации;  

– готовность и способность к образованию и самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– сформированность уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения.  



 

Предметные результаты: 

 К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и соци-

ально-экономических процессах 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 1945–

2022 гг., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль 

нашей страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в 

мировых политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки фаль-

сификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в миро-

вых политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую куль-

туру. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–2022 гг., со-

ставлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., составлять 

описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных 

стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического зна-

ния; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источ-

ников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, яв-

лений, процессов 1945–2022 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 



указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей исто-

рии 1945–2022 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными пе-

риодами истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., соотносить события 

истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исто-

рической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг., используя знания по истории и дополнительные источники истори-

ческой информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следствен-

ных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процес-

сов истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов исто-

рии России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические со-

бытия, явления, процессы 1945–2022 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России и все-

общей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей исто-

рии 1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литера-

туре, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием 

и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России 

и других странах 1945–2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рас-

сматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/кор-

ректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деяте-

лей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 



сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно 

определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. устанавливать ис-

торические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг. и находить их, учитывать при работе 

специфику современных источников социальной и личной информации, объ-

яснять значимость конкретных источников при изучении событий и процес-

сов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осу-

ществления учебно-исследовательской деятельности. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники историче-

ской информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг. (извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных 

источников, различать представленные в исторических источниках факты и мне-

ния, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источ-

ника с историческим контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, ин-

формационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для 

решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно опре-

деленным критериям, используя различные источники информации с использова-

нием правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исто-

рической информации объяснять значимость конкретных источников при изуче-

нии событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновы-

вать необходимость использования конкретных источников для аргументации 

точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных за-

дач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адек-

ватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозиро-

вание ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской де-

ятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 

других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и пред-



ставлении учебных проектов и исследований по новейшей истории аргумен-

тированно критиковать фальсификации отечественной истории, рассказы-

вать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. крити-

чески оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для под-

тверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулиро-

вать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным со-

бытиям и личностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1945–

2022 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять по-

пыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событи-

ями, явлениями, процессами истории 1945–2022 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по обобщающему повторению по курсу «История России с древнейших 

времен до 1914 г.») программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и соци-

ально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы с древней-

ших времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, харак-

теризовать роль нашей страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в 

мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших вре-

мен до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять 

попытки фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли 

России в мировых политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую куль-

туру. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших вре-

мен до 1914 г., составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен до 

1914 г., составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных 

стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 



Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического зна-

ния; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источ-

ников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России с 

древнейших времен до 1914 г. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, яв-

лений, процессов с древнейших времен до 1914 г. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов 

истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших 

времен до 1914 г.; 

объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен до 

1914 г., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными пе-

риодами истории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события ис-

тории родного края, истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 

1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исто-

рической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран с древней-

ших времен до 1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран с 

древнейших времен до 1914 г., используя знания по истории и дополнительные ис-

точники исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвину-

тых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следствен-

ных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процес-

сов истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов исто-

рии России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические со-

бытия, явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 



называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

различать в исторической информации по истории с древнейших времен до 

1914 г. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России с древ-

нейших времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших вре-

мен до 1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России с древнейших вре-

мен до 1914 г. с использованием контекстной информации, представленной в исто-

рических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, 

визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием 

и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России 

с древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/кор-

ректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деяте-

лей истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно опре-

деленным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. 

устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объ-

яснять значимость конкретных источников при изучении событий и процес-

сов истории, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской 

деятельности. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники историче-

ской информации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. 

(извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источ-

ников, различать представленные излагаемые в исторических источниках факты и 

мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию ис-

точника с историческим контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для 

решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно опре-

деленным критериям, используя различные источники информации с соблюдением 

правил информационной безопасности; 



на основе анализа содержания исторических источников и источников исто-

рической информации объяснять значимость конкретных источников при изуче-

нии событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновы-

вать необходимость использования конкретных источников для аргументации 

точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных за-

дач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адек-

ватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозиро-

вание ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., ис-

тории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской де-

ятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 

других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и пред-

ставлении учебных проектов и исследований аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при 

защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критиче-

ски оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для под-

тверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулиро-

вать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным со-

бытиям и личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества с древ-

нейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять по-

пыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событи-

ями, явлениями, процессами истории России с древнейших времен до 1914 г. 

 

Метапредметные результаты: 

– Регулятивные УУД: 

– умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель / достигнута;  

– способность оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели;  

– умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  



– умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью.  

– Познавательные УУД:  

– умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

– умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

– умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

– умение находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого;  

– способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия;  

– умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.  

– Коммуникативные УУД: 

– способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми;  

– способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой 

работы (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– умение координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

– умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

 

Содержание учебного курса.                                    

Введение (1 ч.) 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирного исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Интерпретации и фальсификации истории России. Исторические источники. 

Архивы – хранилища исторической памяти.                                                                                                                   

   Основные термины и понятия: история России, фальсификация, 

интерпретация, факторы самобытности российской истории, исторический 

источник, виды исторических источников, архив.  

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству (30 ч.)  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. 

Государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.  



Основные термины и понятия: homo sapiens, палеолит, мезолит, энеолит, 

неолит, неолитическая революция, бронзовый век, археологическая культура, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, племя, колония, 

полис.                       

Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. Великое переселение 

народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине, происхождении славян и этимологии слова 

«Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. 

Общественный строй и политическая организация 

восточных славян. Традиционные верования.                                                                       

Основные термины и понятия: Великое переселение народов, кочевники, каганат, 

тюрки, славяне, балты, финно-угры, Подсечно-огневая система и залежная системы 

земледелия, родовой стой, традиционные верования.     

   Основные персоналии: Аттила, Нестор.  

Образование государства Русь. Предпосылки и особенности формирования 

государства Русь. Дискуссии о происхождении государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь, дружина, полюдье). Объединение северных и южных 

земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика первых русских 

князей. Формирование территории государства Русь.  

Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская и 

центристская теории происхождения государства Русь, князь, дружина, полюдье, 

путь «из варяг в греки». 

 Основные персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.  

 Расцвет государства Русь. Русь при Владимире Святославиче. Крещение 

Руси: причины и значение. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. 

Русская Правда – первый письменный свод законов государства Русь. Последняя 

попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. Княжение 

Владимира Мономаха.   

Основные термины и понятия: христианство, православие, летописание, 

Русская Правда 

Основные персоналии: Владимир Святославич, Константин VIII, Кирилл и 

Мефодий, Ярослав Мудрый; Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи; Олег и 

Давыд Святославичи; Владимир Мономах; Мстислав Великий.  

Социально-экономические отношения в Древней Руси. Дискуссии об 

общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура 

древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: сельское 

хозяйство, развитие ремёсел, торговли и градостроительства.                                                                                                

  Основные термины и понятия: князь, дума, дружина, вече, бояре, отроки, 

люди, смерды, холопы, ряд, закупы, рядовичи, зернь, скань, эмаль, чернь, куна, 

гривна, посад, детинец.  

Культура Древней Руси. Становление древнерусской культуры. Специфика 

ранней русской культуры. Начало летописания. Распространение грамотности. 

Литература Древней Руси: жанры и основные произведения. Развитие архитектура 

и изобразительного искусства.  



Основные термины и понятия: летопись, берестяная грамота, граффити, 

житие, слово, былины, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, иконопись.                                      

Основные персоналии: Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, 

Ярослав Мудрый, Владимир Мономах.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Причины 

и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: Владимиро-

Суздальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие 

культуры в русских землях в середине XII – начале XIII в.: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». 

Развитие местных художественных и архитектурных школ.  

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, земли, 

усобицы, натуральное хозяйство, боярское землевладение, вече, посадник, 

боярский совет, тысяцкий, кончанские и уличанские старосты.                                                                          

      Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, 

Всеволод Большое Гнездо, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Игорь 

Святославич.  

 Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от 

ордынских ханов. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его 

завоевания. Нашествие на Русь. Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы 

зависимости русских земель ордынских ханов. Борьба с экспансией крестоносцев 

на западных границах Руси: Невская битва и Ледовое побоище. Александр 

Невский.  

Основные термины и понятия: хан, курултай, баскак, ярлык на княжение, 

крестоносцы. Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Романович, 

Александр Невский.  

Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов. 
Образование Московского княжества и политика московских князей. 

Противостояние Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской, Даниил Александрович 

Московский, хан Узбек, Юрий Данилович, Михаил Ярославич тверской, Дмитрий 

Грозные очи, Иван Калита, Чолхан, Семён Гордый, Иван II Красный, Дмитрий 

Донской, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховский, Дмитрий 

Михайлович Боброк-Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан Тохтамыш.   

Культура русских земель в XIII–XIV вв. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль православной церкви в 

формировании духовного единства русских земель. Сергий Радонежский. 

Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв.  

Основные термины и понятия: летописание, литературные произведения 

«куликовского цикла», иконопись, зодчество.  

Основные персоналии: Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублёв.  

Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв. Золотая Орда: 

политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой Орды и 



его влияние на политическое развитие русских земель. Образование татарских 

ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, 

Ногайская Орда), их отношения с Московским государством. Народы Северного 

Кавказа и Причерноморья.  

Основные термины и понятия: улус, курултай, улусбеки, везир, фактория. 

Основные персоналии: хан Берке, хан Тохтамыш, Тамерлан, Хаджи-

Мухаммед, Улу Мухаммед, Касим, Хаджи Гирей.  

Русские земли в первой половине ХV в. Русские земли в составе Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти ХV в. Новгород 

и Псков в XV в.  

Основные термины и понятия: Люблинская уния.  

Основные персоналии: Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий 

Дмитриевич, Василий II, Василий Косой, Дмитрий Шемяка.  

Завершение процесса объединения русских земель. Предпосылки 

объединения русских земель в единое государство. Основные направления 

политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение Руси от 

ордынской зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение 

международных связей Московского государства. Складывание теории «Москва – 

Третий Рим». Государственные символы единого государства.  

Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, Дворец, 

Казна, воеводы, волостели, кормления, местничество, боярин, окольничий, герб.        

           Основные персоналии: Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, хан 

Ахмат.  

Культурное пространство единого Русского государства. Особенности 

развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление автокефалии 

Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 

Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие архитектуры 

и изобразительного искусства. Московский Кремль. Дионисий. Повседневная 

жизнь.  

Основные термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, иосифляне, 

нестяжатели, хронограф, хождения, кремль.    

Основные персоналии: митрополит Фотий, митрополит Исидор, митрополит 

Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет, 

Афанасий Никитин, Алевиз Фрязин, Пьетро Антонио Солари, Аристотель 

Фиораванти, Дионисий.   

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству (21 

ч.) 

Россия в ХVI в. Иван IV Грозный. Василий III и завершение объединения 

русских земель. Социальная структура Московского государства. Регентство 

Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. Установление царской власти. 

Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. 

Стоглавый собор. Внешняя политика Московского царства в ХVI в. Присоединение 



Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, её итоги и последствия.  

Основные термины и понятия: Избранная Рада, приказы, Земский собор, 

Судебник 1550 г., губные старосты, большая московская соха, дьяки, стрельцы, 

«избранная тысяча», опричнина, земщина, опричники, ясак.                                                                           

Основные персоналии: Василий III, Елена Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, 

Сильвестр, В.И. Воротынский, И. Висковатый, митрополит Макарий, митрополит 

Филипп, М. Скуратов, Ермак Тимофеевич, хан Девлет-Гирей, Стефан Баторий.  

Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя 

политика России в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. Исторические концепции закрепощения крестьян.  

Основные термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, «указная» и 

«безуказная» концепции закрепощения крестьян, крепостное право.   

Основные персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, патриарх Иов.   

Культура Московской Руси в XVI в. Особенности культуры в XVI в. 

Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на общество. Литература: 

публицистика, исторические повести. «Домострой»: патриархальные традиции в 

быте и нравах. Архитектура. Живопись и декоративно-прикладное искусство.  

Основные термины и понятия: книгопечатание, историческая повесть, 

публицистика, шатровый стиль, строгановское письмо.  

Основные персоналии: И. Фёдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, Иван 

IV, Ермолай Еразм, Сильвестр, Ф. Конь, Барма, Постник Яковлев, А. Чохов.  

Смута в России. Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках 

историков. Причины Смуты. Феномен Самозванства. Пресечение династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Характеристика основных этапов 

Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. 

Воцарение династии Романовых и завершение Смуты.  

Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, 

самозванство, урочные лета, Семибоярщина, земское (народное) ополчение, 

интервенция, гражданская война.                                                                                                                                        

Основные персоналии: царевич Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, 

Лжедмитрий I, М. Мнишек, Лжедмитрий II, И.И. Болотников, Ф.Н. Романов, Ф.И. 

Мстиславский, Сигизмунд III, М.В. Скопин-Шуйский, королевич Владислав, А. 

Гонсевский, И.М. Заруцкий, П.П. Ляпунов, патриарх Гермоген, К. Минин, Д.М. 

Пожарский, Михаил Романов.  

Россия при первых Романовых. Последствия Смутного времени. Правление 

Михаила Фёдоровича. Экономическое развитие России в XVII в. Царь Алексей 

Михайлович. Система государственного управления. Соборное уложение 1649 г. 

Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение крестьянства. 

Правление царя Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 

1682 г.  

           Основные термины и понятия: протекционизм, мануфактура, ярмарка, 

Соборное уложение 1649 г., сословия, крепостное право, черносошные крестьяне, 

частновладельческие крестьяне.                                                                                             



Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей 

Михайлович, Б.И. Морозов, Фёдор Алексеевич, Иван и Пётр Алексеевичи, царевна 

Софья.  

Церковный раскол и народные движения в XVII в. Реформы патриарха 

Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. «Бунташный 

век»: причины, формы, участники народных движений XVII в. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, участники, ход, 

итоги и последствия.  

Основные термины и понятия: церковные раскол, старообрядчество, 

казачество, челобитная.     

            Основные персоналии: патриарх Никон, Алексей Михайлович, протопоп 

Аввакум, Б.И. Морозов, Ф.М. Ртищев, В.Г. Шорин, С.Т. Разин.  

Внешняя политика России в XVII в. Борьба за ликвидацию последствий 

Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. Освободительная война 1648–1654 

гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. Противостояние Крыму и 

Турции на южном направлении. Завершение присоединения Сибири. Нерчинский 

договор с Китаем.  

Основные термины и понятия: Переяславская рада, казачество, гетман, ясак.                

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, Сигизмунд III, Владислав IV, М.Б. 

Шеин, Б.М. Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. Выговский, Ю.Б. 

Хмельницкий, П. Дорошенко, Г. Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. Поярков, 

Е.П. Хабаров, М.В. Стадухин, В.В. Атласов.  

Культура России в XVII в. Русская культура на пороге Нового времени. 

Просвещение. Славяно-греко-латинская академия. Накопление научных знаний. 

Последние летописи. Новые жанры в литературе. Зодчество и изобразительное 

искусство. Быт и нравы допетровской Руси.  

Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, секуляризация 

(обмирщение) культуры.   

            Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. Смотрицкий, К. Истомин, И. 

Гиззель, Е. Славинецкий, братья С. и И. Лихуды, С. Ремезов, А. Палицын, И. 

Хворостинин, И. Тимофеев, протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. Ушаков.  

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи (23 ч.) 
Начало эпохи Петра I. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Регентство царевны Софьи. Стрелецкие восстания. Начало правления Петра I. 

Личность Петра Алексеевича.   

Основные термины и понятия: стрелецкие восстания, регентство, потешные 

полки, Великое посольство.   

Основные персоналии: Софья Алексеевна,В.В.Голицын, Пётр I, Р.М. 

Стрешнев, Н. Зотов, А. Нестеров.  

Северная война и военные реформы  
Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация 

армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. 

Продолжение и итоги Северной войны. Провозглашение России империей.  

Основные термины и понятия: рекрутская система, император, абсолютизм.   



Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.   

Преобразования Петра I. Реформы в экономической сфере. Развитие 

промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать (ревизии). Изменение социального статуса сословий и 

групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Унификация социальной структуры 

города. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция реформам 

Петра I. Дело царевича Алексея. Социальные и национальные движения первой 

четверти XVIII в. Культура и нравы Петровской эпохи. Оценки петровских реформ 

в исторической литературе.  

Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, 

меркантилизм, мануфактура, посессионные и приписные крестьяне, подушная 

подать, ревизия, Табель о рангах, майорат, Сенат, коллегии, Главный магистрат, 

генерал-прокурор, губерния, провинция, уезд, губернатор, воевода, Синод, 

ассамблея, портрет, гравюра.                   

Основные персоналии: Пётр I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А. Толстой, 

Б.П. Шереметев, Ю.В. Долгорукий, К. Булавин, Ф. Прокопович, Д.И. Трезини, Ж.Б. 

Леблон, Д.В. Аксамитов, А. и И. Зубовы, А. Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, 

Г.С. Мусикийский.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». Причины и 

сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика российских 

монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика российских 

монархов эпохи «дворцовых переворотов». Внешняя политика. Россия в 

Семилетней войне 1756–1763 гг.            

Основные термины и понятия: дворцовый переворот, фаворитизм, гвардия, 

верховники, генеральное межевание.  

Основные персоналии: А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. 

Головкин, П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, 

И.А. Долгорукий, Анна Иоанновна, А.М. Черкасский, А.П. Волынский, П.И. 

Ягужинский, Э.И. Бирон, Б.Х. Миних, Иван VI Антонович, Анна Леопольдовна, 

Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. 

Воронцов, П.И. и И.И. Шуваловы, Пётр III, А.П. Мельгунов, Л.А. Нарышкин, С. 

Лещинский, Август III, П.П. Ласси, Фридрих II, П.А. Румянцев.  

Российская империя при Екатерине II. Просвещённый абсолютизм: 

содержание и особенности. Национальная и религиозная политика Екатерины II. 

Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» российского дворянства. Сословная 

политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление 

крепостничества. Экономическая политика Екатерины II.  

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная 

комиссия, реформы, секуляризация, губернатор, Казённая палата, капитан-

исправник, Приказ общественного призрения, городничий, жалованные грамоты 

дворянству и городам, городская дума, гильдии, городской голова, городские 

обыватели (мещане), барщина, оброк, ассигнации.  

Основные персоналии: Екатерина II.  



Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. Причины, цели и состав 

участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение восстания. 

Основные термины и понятия: казачество, «прелестные письма».  

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, К. Арсланов, И. 

Зарубин-Чика, П.И. Панин, И.И. Михельсон.  

Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в. 
Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к 

Чёрному морю: русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Французская революция.                                                                          

Основные термины и понятия: протекторат, вооружённый нейтралитет.    

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, А.Г. 

Орлов, В.М. Долгоруков, А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, Ф.Ф. Ушаков.  

Российская империя при Павле I. Личность и взгляды Павла I. Внешняя 

политика Павла I: участие России в антифранцузских коалициях, Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. 

Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Изменения в 

сфере местного управления. Унификация и регламентация в жизни общества. 

Ставка на мелкопоместное дворянства. Политика в отношении крестьян. 

Экономическая политика Павла I.  Заговор и свержение императора.  

Основные термины и понятия: Акт о престолонаследии, Манифест о 

трёхдневной барщине.    

Основные персоналии: Павел I, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. Зубовы, 

И. де Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр Павлович.  

Культурное пространство Российской империи. Просвещение и его 

влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. Становление 

отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Русские изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. 

Исследовательские экспедиции. Литература: основные направления, жанры, 

писатели. Общественно-политическая мысль. Архитектура и скульптура. 

Живопись и театр.                                                                   

 Основные термины и понятия: Просвещение, университет, гимназия, 

пансион, барокко, рококо, классицизм, сентиментализм, реализм, театр.  

 Основные персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. 

Кулибин, А.И. Чириков, В.И. Беринг, С.И. Челюскин, Х.П. и Д.Я. Лаптевы, Г.И. 

Шелехов, И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, В.К. Тредиаковский, 

Г.Р. Державин, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Ф.Б. 

Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. Шубин, 

Э. Фальконе, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, 

И.П. Аргунов, С.Ф. Щедрин, Ф.Г. Волков, П.И. Ковалёва (Жемчугова).  

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в. (52 ч.) 

 

Россия в начале ХIХ в.Общая характеристика экономического развития 

Российской империи в начале XIX в. Население России в начале XIX в.: основные 

сословия и социальные группы и их положение. Император Александр I и его 



окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». Реформы начала 

царствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы верховной 

власти. Создание министерств и Государственного совета.  

Основные термины и понятия: привилегированные сословия, 

полупривилегированные сословия, податные сословия, Негласный комитет, 

реформы, министерства, Государственный совет, конституция.                                                                                    

 Основные персоналии: Александр I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. 

Строганов, Н.Н. Новосельцев, М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин.  

Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная 

война 1812 г.  
Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальна блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. Начало Отечественной войны 1812 г.: причины, 

планы сторон, основные сражения начального этапа войны. Бородинская битва. 

Патриотический подъём народа. Герои Отечественной войны 1812 г. Завершение 

войны. Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и 

Священный союз.                                                

Основные термины и понятия: континентальная блокада, Отечественная 

война, партизаны, народное ополчение.    

            Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. Богарне, Л. Даву, 

М. Ней, И. Мюрат, Н. Удино, М.Б. Барклай де Толли, А.П. Тормасов, М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, Ф.Ф. 

Винцингероде, А.С. Фигнер, А.Х. Бенкендорф, В. Кожина, Е. Четветаков, Ф. 

Потапов.  

Внутриполитический курс Александра I. Самодержавие и крестьянский 

вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение внутриполитического курса. А.А. 

Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней политики Александра I.  

Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы, военные поселения. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н.Новосильцев.  

Движение декабристов. Предпосылки возникновения движения 

декабристов, идейные основы и цели. Первые тайные организации, их участники. 

Южное и Северное общества. «Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция» 

Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов.  

Основные термины и понятия: декабристы, конституционная монархия, 

республика.  

Основные персоналии: А.Н. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. 

Пестель, С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, А.Д. Якушкин, М.С. 

Лунин, М.А. Милорадович, А.А. и М.А.Бестужевы, М.П.Бестужев-Рюмин, 

П.Г.Каховский, Николай I.  

Правление Николая I: политика государственного консерватизма. 

Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция 

и цензура. Кодификация законов. Политика в области просвещения.  



Основные термины и понятия: бюрократия, кодификация, жандармерия, 

теория официальной народности.                                                                                            

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. 

Уваров.  

Социальная и экономическая политика Николая I. Политика в отношении 

дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая 

реформа Е.Ф. Канкрина.  

Основные термины и понятия: государственные крестьяне, обязанные 

крестьяне, инвентарная реформа, промышленный переворот, протекционизм.                                      

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв.  

Общественная мысль в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности. Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы и 

западники. Революционно-социалистическое течение. Общество петрашевцев. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, социализм, 

утопический социализм, теория официальной народности.                                                

 Основные персоналии: М.П. Погодин, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. 

Загоскин, П.Я. Чаадаев, П.В. и И.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. 

Самарин, А.С. Хомяков, Т.Н. Грановский, С.М. Соловьёв, И.С. Тургенев, К.Д. 

Кавелин, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский, М.В. Буташевич-

Петрашевский, Ф.М. Достоевский.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.Основные 

направления внешней политики. Борьба с революционным движением в Европе. 

Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-

1855 гг.: причины, участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и 

последствия поражения России в Крымской войне.  

Основные термины и понятия: революция, имамат, восточный вопрос.   

            Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, П.Х. Витгенштейн, 

И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, В.А. 

Истомин, Н.И. Пирогов.  

Культура России в первой половине XIX в. Образование и книжное дело. 

Географические экспедиции и их участники. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Развитие науки: учёные, их открытия и труды. Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. Архитектура и 

скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: стили, 

жанры, художники.  

Основные термины и понятия: золотой век русской литературы, романтизм, 

сентиментализм, реализм, классицизм, ампир.  

            Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, А.Ф. 

Смирдин, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, 

Ф.П. Литке, Н.И. Лобачевский, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. Петров, Н.И. Пирогов, 

Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, М.Н. 

Загоскин, М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. Верстовский, М.И. 

Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. 



Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, П.К. Клодт, Б.И. Орловский, И.П. Мартос, 

К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов, А.Г. 

Венецианов.  

Отмена крепостного права в России. Император Александр II и его 

окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права.  

Основные термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, 

временнообязанные крестьяне, мировой посредник.                                                            

Основные персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, великий князь Константин 

Николаевич, Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. Головин, Я.И. Соловьёв, 

К.И. Домонтович, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, С.М. Жуковский, А.П. Заболоцкий.  

Реформы 1860–1870-х гг. Земская и городская реформы: основные принципы 

и положения. Судебная реформа. Реформы в области образования. Военные 

реформы.  

Основные термины и понятия: земства, земские гласные, земские управы, 

городская дума, городская управа, городской голова, присяжные (частные) 

поверенные, мировой судья, присяжные заседатели, всеобщая воинская 

повинность, реальные и классические гимназии.                                                                                                                                                                 

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы развития. 

Развитие промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоёв населения Российской империи.  

Основные термины и понятия: капиталистические отношения, 

экстенсивный путь развитие, помещичье землевладение, иностранный капитал, 

сословия, классы, рабочие, буржуазия.  

Общественные движения второй половины XIX в. Подъём общественного 

движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и либеральные 

течения общественной жизни. Политика лавирования Радикализм. Народническое 

движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». Начало 

рабочего движения. Распространение марксизма. Зарождение российской 

социалдемократии.  

Основные термины и понятия: консерватизм, либерализм, радикализм, 

реформы, революция, террор, народничество, хождение в народ, социал-

демократия.  

            Основные персоналии: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. 

Леонтьев, М.Т. Лорис-Меликов, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Л. Лавров, П.Н. 

Ткачёв, М.А. Бакунин, Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. Обручев, Н.А. 

Слепцов, Н.И. Утин, Н.А. Ишутин, И.А. Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. Натансон, Н.В. 

Чайковский, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л. Перовская, Н.А. Морозов, А.Д. 

Михайлов, Ф.Ф. Трепов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.И. Желябов, В.И. Ульянов 

(Ленин), Ю.О. Цедербаум (Мартов).  

Народное самодержавие Александра III. Начало правления Александра III. 

Манифест о незыблемости самодержавия. Ограничительная политика в сферах 



печати, образования и судебного производства. Изменения в земском и городском 

самоуправлении. Укрепление общинных порядков в деревне. Национальная 

политика. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Завершение промышленного переворота и его 

последствия. Экономические и финансовые реформы. Разработка рабочего 

законодательства.  

Основные термины и понятия: ограничительная политика, земские участки, 

земские начальники, русификация, промышленный переворот.  

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Х 

Бунге, И.А. Вышеградский, С.Ю. Витте.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные 

направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх императоров». 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских 

народов. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика России. 

Продажа Аляски. Внешняя политика при Александре III. Ослабление влияния 

России на Балканах. Российско-германские отношения. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика.  

Основные термины и понятия: панславизм.  

Основные персоналии: Александр II, А.М. Горчаков, Александр III, В.И. 

Гурко, Э.И. Тотлебен, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. Муравьёв.  

Культура России во второй половине XIX в.  Развитие образования. Печать 

и книжное дело. Развитие российской науки: достижения российских учёных, их 

вклад в мировую науку и технику. Литература: стили, жанры, общественное 

звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура.                                                                     

Основные термины и понятия: народные училища, реальные и классические 

гимназии, 

«Могучая кучка», передвижники, критический реализм, психологизм, реализм, со

циальнобыто-вой жанр, русско-византийский стиль.  

Основные персоналии: М.Н. Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. 

Ефрон, П.Л. Чебышев, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, А.С. Попов, 

Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев, И.И. Мечников, С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров, 

В.О. Ключевский,  П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. 

Миклухо-Маклай,И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, 

И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, В.Т. Короленко, Н.С. Лесков, 

А.Н. Островский, П.М. Садовский, П.А. Стрепетова, М.Н. Ермолова, М.А. 

Балакирев, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, 

П.И. Чайковский, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. 

Суриков, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. 

Померанцев, А.А. Семёнов, В.О. Шервуд, К.А. Тон, Д.Н. Чичагов, М.М. 

Антокольский, А.М. Опекушин, М.О. Микешин.  

На пороге нового века: динамика и противоречия социально-

экономического развития. Особенности промышленного и аграрного развития на 

рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. 

Государственный капитализм. Аграрный вопрос. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Политическая система. Император Николай II и 



его воззрения. Социальная структура общества, положение основных групп 

населения.  

Основные термины и понятия: капитализм, индустриализация, монополия, 

картель, синдикат, трест, концерн, рабочие, буржуазия.   

Основные персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, Николай II, великий князь 

Михаил Николаевич. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Политика России на Дальнем Востоке. 

Причины, начало и ход военных действий. Портсмутский мир. Воздействие войны 

на общественно-политическую жизнь страны.  

Основные персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, А.М. Безобразов, А.М. 

Стессель, А.Н.Куропаткин, С.О. Макаров, З.П. Рожественский, Ю. Комура, В.К. 

Плеве.  

Общественное движение в России в начале XX в. Образование 

политических партий. Социалистические (революционные) политические партии. 

Либеральные политические партии. Консервативные (традиционалистские) 

политические партии.   

Основные термины и понятия: интеллигенция, разночинцы, 

социалистические (революционные) партии, либеральные партии, консервативные 

(традиционалистские) партии, социал-демократия, большевики, меньшевики, 

черносотенцы, эсеры, анархокоммунизм, анархо-синдикализм, анархо-

индивидуализм, кадеты, октябристы, прогрессисты.  

 Основные персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. 

Чернов, П.А. Кропоткин, Я.И. Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. Боровой, Г.И. 

Чулков, П.Б. Струве, С.А. Муромцев, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. 

Маклаков, А.И. Шингарёв, Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, В.П. и П.П. 

Рябушинские, Н.С. Волконский, Ф.Н. Плевако, Б.А. Суворин, А.А. Столыпин, А.И. 

Гучков, М.В. Родзянко, М.М. Ковалевский, Д.Н. Шипов, К.К. Арсентьев, Н.Н. 

Львов, Е.Н. Трубецкой, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков, А.И. Дубровин, 

архиепископ Антоний (Храповицкий), А.П. Урусов, В.В. Шульгин, П.Н. Балашёв, 

В.А. Бобринский.  

Первая российская революция (1905-1907). Первая российская революция: 

причины и характер. Начало революции: «кровавое воскресенье». Основные 

события революции: возникновение Советов, восстания в армии и на флоте, 

всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало 

российского парламентаризма. Итоги и значение первой российской революции.                                                                                      

           Основные термины и понятия: революция, «кровавое воскресенье», стачка, 

забастовка, Советы, булыгинская дума, Государственная дума, парламентаризм.  

           Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, С.Ю. Витте, 

П.А. Столыпин, С.А. Муромцев, А.Ф. Головин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. 

Родзянко.  

Общество и власть после революции. Столыпинские реформы. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая 

система. Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы.  

Основные термины и понятия: третьиюньская монархия, хутор, отруб.  

Основные персоналии: Николай II, П.А. Столыпин.  



Культура России в начале XX в. Особенности русской культуры на рубеже 

XIX–XX вв. Народное образование. Печать и книжное дело. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от 

реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и 

кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура и скульптура.  

Основные термины и понятия: Серебряный век российской культуры, 

религиозная философия, критический реализм, модернизм, символизм, акмеизм, 

футуризм, киноматограф, «Русские сезоны», «Мир искусства», авангардизм, 

абстракционизм, модерн, неоклассицизм, неорусский стиль.                                                                           

История России. 1945–2022 гг. 
Введение. Периодизация и общая характеристика истории СССР, России 1945 

– начала 2020-х гг. 

СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в 1945–1953 гг. 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобили-

зация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших 

без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем по-

слевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и пере-

ориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затрону-

тых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, его 

успехи и значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Гос-

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

отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. 

«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и лысен-

ковщина. 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восста-

новления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: про-

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

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

лодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного 

мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со стра-

нами народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Кон-

фликт с Югославией. Коминформбюро. 



Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициа-

тиве СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

Наш край в 1945 – начале 1950-х гг. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба 

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

щеву. 

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной 

сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на до-

клад Хрущева в стране и мире. Внутрипартийная демократизация. Начало реаби-

литации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цен-

зуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной поли-

тики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная 

группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной ат-

мосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного ту-

ризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания советской моды. Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиз-

дат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической по-

литике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного 

щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические по-

леты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Пер-

вые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества 

к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребо-

ванность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных 

НИИ. 

ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к государ-

ству благосостояния: мировой тренд и специфика советского социального государ-



ства. Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищ-

ное строительство, хрущевки. Рост доходов населения и дефицит товаров народ-

ного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронта-

ции к диалогу. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кри-

зисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социали-

стическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальной системы и 

борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис дове-

рия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и 

его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

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

сыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социа-

лизма». 

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достиже-

ния и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеоло-

гии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 

развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые 

попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдер-

жавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного ком-

плекса. 

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

Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-техни-

ческого прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. Лун-

ная гонка с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического ком-

плекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уро-

вень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие со-

юзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема 

поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к обще-

ственной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском об-

ществе. Дефициты и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и 

искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Нефор-

малы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Первые правозащит-



ные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Наци-

ональные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и сам-

издат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и кон-

фронтацией. Возрастание международной напряженности. Холодная война и ми-

ровые конфликты. Доктрина Брежнева. Пражская весна и снижение международ-

ного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения 

космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хель-

синки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Во-

сточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. (1ч в рамках общего количества часов данной темы). 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-полити-

ческой сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия 

для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в эко-

номике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Приня-

тие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активно-

сти населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Обществен-

ные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Кон-

цепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. Исто-

рия страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. 

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух 

систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих цен-

ностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Одно-

сторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточ-

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

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и 

ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депу-

татов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепара-

тистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руко-

водством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, При-

балтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных 

элит. 



Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 

КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение 

поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание 

Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда 

и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны за-

конов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политиче-

ского кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

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

кларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления 

Союза ССР. План автономизации – предоставления автономиям статуса союзных 

республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного до-

говора. Парад суверенитетов. Референдум о сохранении СССР и введении поста 

Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фак-

тор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммер-

ческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная де-

нежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки ма-

газинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском 

рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной эко-

номики и о переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством 

программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настро-

ений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защит-

ники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур 

КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР. 

Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение про-

блемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной 

арене. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаи-

модействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление 

Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных эко-

номических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 



приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жиз-

ненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Осо-

бенности осуществления реформ в регионах России. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения эко-

номической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 

судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические со-

бытия осени 1993 г. в Москве. 

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

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. При-

нятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Полномочия Президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламента-

ризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики. Итоги радикальных преобразований 

1992–1993 гг. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-

е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра 

с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных 

отношений с республикой и территориальной целостности страны. Взаимоотноше-

ния центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Во-

енно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль ино-

странных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от ми-

ровых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увели-

чение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залого-

вые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его послед-

ствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроения в 

зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демокра-

тии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис обра-

зования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориенти-

ров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение проблем социально незащищенных слоев. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на меж-

дународной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаи-

моотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Вступление России в «Большую семерку». Россия на постсоветском пространстве. 

СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Ос-

новные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кри-



зис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Правительства В.С. Черно-

мырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторже-

ние террористических группировок в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 

1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Прези-

дента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных 

последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Фе-

дерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого 

правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и ре-

гионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чечен-

ской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная 

реформа. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного раз-

вития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в си-

стеме мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реали-

зации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направле-

ния внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности 

власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и пере-

избрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация 

инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы 

«Таврида» и другие). Начало конституционной реформы (2020). 

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Заня-

тость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его ре-

зультаты. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрож-

дения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни и ее результаты. XXII Олимпийские 

и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, 

допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира 

по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни 

и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожи-

дания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной от-

ветственности бизнеса. 



Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информацион-

ном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. 

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации 

(2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России 

в международных отношениях. Современная концепция российской внешней по-

литики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании ло-

кальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терро-

ризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение 

военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Одно-

сторонний выход США из международных соглашений по контролю над вооруже-

ниями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия 

и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России 

и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. Миротворческие миссии 

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 

2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудниче-

ство России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и 

БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направле-

ния политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоеди-

нение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские 

соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Респуб-

лики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Введение США и их союз-

никами политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Специальная военная операция на Украине. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтя-

ной кризис 2020 г. и его последствия. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в. 

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация куль-

туры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Реформа Академии 

наук. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских 

ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставле-

ние Церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа 

для религиозных нужд. 



Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и мас-

совая культура. 

Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. (2 ч в рамках общего количества часов 

данной темы). 

122.8. Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших вре-

мен до 1914 г.». 

Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено для система-

тизации, обобщения и углубления знаний обучающихся по истории России и исто-

рии зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., а также формирования и 

развитие у обучающихся умений, представленных в ФГОС СОО. Высокая степень 

овладения предметными знаниями и умениями позволит выпускникам успешно 

пройти государственную итоговую аттестацию. 

Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень 

теоретических рассуждений и обобщений по сравнению с изучением учебного ма-

териала по истории России и всеобщей истории на уровне основного общего обра-

зования. Это означает совершенствование методики преподавания предмета в 

направлении применения педагогических технологий, нацеленных на повышение 

эффективности обучения обучающихся, использование многофакторного подхода 

к истории России и всеобщей истории, рассмотрение на уроках дискуссионных во-

просов, использование элементов историографии на уроках и другое Преподавание 

всеобщей истории в рамках обобщающего повторения в 11 классе осуществляется 

в контексте истории России. Это означает, что в ходе преподавания истории России 

устанавливаются хронологические и пространственные связи между событиями 

истории России и истории зарубежных стран, проводятся исторические аналогии 

между событиями, явлениями, процессами истории России и всеобщей истории, их 

причинами и последствиями, выявляется общее и особенное в историческом раз-

витии России и зарубежных стран, определяются причины различий. 

 

                                                                    



Календарно – тематическое планирование  История 11класс (профиль) 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата изу-

чения 

Всего 

1 Введение: История России с древнейших времен до 1914 г. Народы и государства на терри-

тории нашей страны в древности 

1  

2 Образование государства Русь. Русь в конце Х – начале ХII в.  1  

3 Русь в середине XII – начале XIII в.  1  

4 Русские земли и их соседи в середине XIII–XIV в.  1  

5 Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв.  1  

6 Формирование единого Русского (Российского) государства в XV в.  1  

7 Культура Руси с древности до конца ХV в.  1  

8 Россия в XVI в.: социально-экономическое и политическое развитие 1  

9 Россия в XVI в.: внешняя политика 1  

10 Смута в России: причины, ход, итоги и последствия 1  

11 Подъем национально-освободительного движения 1  

12 Первые Романовы: внутренняя политика 1  

13 Первые Романовы: внешняя политика 1  

14 Быт России XVI–XVII вв.  1  

15 Образование и художественная культура XVI–XVII вв.  1  

16 Внутренняя и внешняя политика Петра I 1  

17 Российское общество в Петровскую эпоху 1  

18 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия 1  

19 Внутренняя и внешняя политика России в 1725–1762 гг.  1  

20 Правление Екатерины II 1  

21 Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в.  1  



22 Правление Павла I 1  

23 Наука и образование в XVIII в.  1  

24 Художественная культура и быт XVIII в.  1  

25 Внутренняя и внешняя политика Александра I 1  

26 Внутренняя и внешняя политика Николая I 1  

27 Культура России в первой половине XIX в. 1  

28 Внутренняя и внешняя политика Александра II 1  

29 Внутренняя и внешняя политика Александра III 1  

30 Внешняя политика России во второй половине XIX в. 1  

31 Культура России в XIX в.  1  

32 Император Николай II: внутренняя и внешняя политика 1  

33 Общественное и политическое развитие России в начале XX в.  1  

34 Серебряный век российской культуры 1  

35 Социально-экономическое развитие СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  1  

36 Культурное пространство и повседневная жизнь 1  

37 Научно-техническая революция в СССР 1  

38 Реформы в промышленности 1  

39 Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-

х гг. 

1  

40 Социальные программы 1  

41 Внешняя политика СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  1  

42 Конец оттепели. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками 1  

43 Наш край в 1953–1964 гг. 1  

43 Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса 1  

44 Политическое развитие СССР в середине 1960- х – начале 1980-х гг.  1  

45 Экономические реформы 1960-х гг.  1  

46 Попытки изменения вектора социальной политики 1  

47 Советские научные и технические приоритеты 1  



48 Культурное пространство и повседневная жизнь 1  

49 Идейная и духовная жизнь советского общества 1  

50 Социальное и экономическое развитие союзных республик в середине 1960-х – начале 1980-

х гг.  

1  

51 Внешнеполитический курс СССР в период обострения международной напряженности 1  

52 Внешняя политика СССР: между разрядкой и конфронтацией 1  

53 Л. И. Брежнев в оценках современников и историков 1  

54 Наш край в 1964–1985 гг.  1  

55 Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах 1  

56 М. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы 1  

57 Гласность и плюрализм 1  

58 «Новое мышление» Горбачева 1  

59 Демократизация советской политической системы 1  

60 Последний этап перестройки: 1990–1991 гг.  1  

61 Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР 1  

62 Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор 1  

63 Попытка государственного переворота в августе 1991 г. 1  

64 Наш край в 1985–1991 гг.  1  

65 Повторительно-обобщающий урок по теме "История России. 1945–1991 гг." 1  

66 Б. Н. Ельцин и его окружение 1  

67 Экономические реформы Ельцина и их результаты 1  

68 Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической си-

туации 

1  

69 Конституция 1993 г. и её значение 1  

70 Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг.  1  

71 Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики 1  

72 Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители 

1  



73 Повседневная жизнь россиян в условиях реформ 1  

74 Новые приоритеты внешней политики 1  

75 Россия на постсоветском пространстве 1  

76 Российская многопартийность и строительство гражданского общества 1  

77 Наш край в 1992–1999 гг.  1  

78 Политические и экономические приоритеты России в XXI веке 1  

79 Основные направления внутренней и внешней политики в период президентства В. В. Пу-

тина 2000–2008 гг.  

1  

80 Экономическое развитие в 2000-е гг.  1  

81 Крупнейшие инфраструктурные проекты 1  

82 Основные направления внутренней и внешней политики России 2008–2012 гг.  1  

83 Модернизация России в период президенства В. В. Путина 2012–2018 гг.  1  

84 Вхождение Крыма в состав России с 2014 г.  1  

85 Человек и общество в конце XX – начале XXI в.  1  

86 Основные принципы и направления государственной социальной политики 1  

87 Реформирование образования, культуры, науки и его результаты 1  

88 Государственные программы демографического возрождения России 1  

89 Пропаганда спорта и здорового образа жизни и её результаты 1  

90 Общественные представления и ожидания в зеркале социологии 1  

91 Россия в глобальном информационном пространстве 1  

92 Внешняя политика в конце XX – начале XXI в.  1  

93 Современная концепция российской внешней политики 1  

94 Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов 1  

95 Центробежные и партнерские тенденции в СНГ 1  

96 Миротворческие миссии России 1  

97 Отношения с США и Евросоюзом 1  

98 Мир и процессы глобализации в новых условиях 1  

99 Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в.  1  



100 Наш край в 2000 – начале 2020-х гг.  1  

101 Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. 1  

102 Повторительно-обобщающий урок по теме "Российская Федерация в 1992–2022 гг. " 1  

103 Введение. Всеобщая история. 1945–2022 гг.  1  

104 От мира к холодной войне 1  

105 Социально-экономическое развитие Соединенных Штатов Америки во второй половине XX 

– начале XXI в.  

1  

106 Политическое развитие Соединенных Штатов Америки во второй половине XX – начале XXI 

в.  

1  

107 Внешняя политика США во второй половине XX – начале XXI в.  1  

108 Экономическая и политическая ситуация в странах Западной Европы в первые послевоенные 

годы 

1  

109 Политические системы и лидеры европейских стран во второй половине XX – начале XXI в.  1  

110 Европейский союз 1  

111 Политическое развитие стран Центральной и Восточной Европы во второй половине XX – 

начале XXI в. Образование новых государств на постсоветском пространстве 

1  

112 Образование новых государств на постсоветском пространстве 1  

113 Развитие восточноевропейских государств в XXI в.: экономика, политика, внешнеполитиче-

ская ориентация, участие в интеграционных процессах 

1  

114 Страны Восточной Азии во второй половине XX – начале XXI в.  1  

115 Страны Юго-Восточной и Южной Азии во второй половине XX – начале XXI в.  1  

116 Страны Ближнего Востока и Северной Африки во второй половине XX в.  1  

117 Страны Ближнего Востока и Северной Африки в XXI в.  1  

118 Страны Тропической и Южной Африки во второй половине XX – начале XXI в.  1  

119 Страны Латинской Америки во второй половине XX в.  1  

120 Страны Латинской Америки в начале XXI в.  1  

121 Международные кризисы и региональные конфликты во второй половине XX в.  1  

122 Международные отношения в конце XX – начале XXI в.  1  



123 Развитие науки во второй половине XX в.  1  

124 Художественная культура и быт второй половины XX – начала XXI в.  1  

125 Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов 1  

126 Повторительно-обобщающий урок по теме "Всеобщая история. 1945–2022 гг. " 1  

127 Введение. История России. 1945–2022 гг.  1  

128 Влияние последствий войны на советскую систему и общество 1  

129 Восстановление экономики страны 1  

130 Положение на послевоенном потребительском рынке 1  

131 Ужесточение административно-командной системы 1  

132 Национальная политика СССР в послевоенное время 1  

 

 

 

 

 



 

 Рабочая программа предмета «Английский язык» для 11 класса составлена в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования по иностранному языку, на 

основе авторской программой по английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow English» для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений  - Москва: Дрофа, 2014 и соответствует 

основной образовательной программе МБОУ СШ № 17.  

  Цели обучения английскому языку - развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

           - речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

           - языковая компетенция – дальнейшее овладение языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии  темам, сферам и ситуациям общения, предусмотренным стандартом и 

примерной программой для данной ступени обучения в основной школе; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

           - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран, говорящих на английском языке в рамках более широкого спектра 

сфер, тем  и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся 16-17 лет;  формирование умения представлять свою 

страну/республику, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения 

посредством мобилизации жизненного опыта учащихся и ознакомления их с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим  и социолингвистическим 

материалом; 

           - компенсаторная компетенция – развитие умения в процессе общения выходить 

из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счёт 

перефраза, использования синонимов, дефиниций т.д.; 

 

           - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие желания, общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание личностных гражданских 

и патриотических качеств, развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

 

Данная программа содержит все темы, включенные в Федеральный компонент 

содержания образования. Учебный предмет изучается в 11 классе на базовом уровне, 

рассчитана на 102 часа при 3 часах в неделю. При необходимости допускается интеграция 

форм обучения, например, очного и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 
Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

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. 

 

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 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 

• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 

 Говорение, монологическая речь 

• Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

• передавать основное содержание прочитанного/увиденного/ услышанного; 

• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

 Аудирование 

• Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

 

Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

  

Письмо 

• Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

• писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 



• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

• Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

• Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

• Лексическая сторона речи 

• Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

 

Грамматическая сторона речи 

• Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

• употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

• употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

• употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

• употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

• употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

• употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

• употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

• употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

• употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

• употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

• использовать косвенную речь; 



• использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

• употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

• употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

• согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

• употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

• употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

/ a little) и наречия, выражающие время; 

• употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

• Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 



• Владеть орфографическими навыками; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

• Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

• употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

• употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

• употреблять в речи все формы страдательного залога; 

• употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

• употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

• употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

• употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

• употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

Личностными результатами  являются: 

 

        1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; сформированность ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

        2) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

мотивированность учебной деятельности, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

        3) осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире; 

        4) сформированность представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

        5) расширение словарного запаса, способность к продуцированию текстов разных 

жанров 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (102 часа) 
 

Тема Количество часов 

1. «Шаги к вашей карьере» 

1.1. Шаги к вашей карьере. 13 



1.2. Конструкции «я хотела бы» в различных видах предложений. 1 

1.3. Образования различных профессий с помощью суффиксов -er ,-

ist, -ess, -or. 
1 

1.4. Употребления слов «neither, either» в речи и на письме. 1 

1.5. Использования союзов « if whether» в английских предложениях. 1 

1.6. Неопределённые местоимения «никто, ни один». 1 

1.7. Образование в Англии. 3 

1.8. Фразовый глагол «сall» и его основные 

значения. 

1 

1.9. Слова-связки в английском языке. 1 

Всего: 23 

2. «Шаги к пониманию культуры» 

2.1. Шаги к пониманию культуры. 15 

2.2. Множественное число имён существительных (исключения). 1 

2.3. Притяжательный падеж. 1 

2.4. Исчисляемые и неисчисляемые существительные с 

неопределённым артиклем. 
1 

2.5. Неисчисляемые имена существительные с нулевым артиклем. 1 

2.6. Фразовый глагол «говорить». 1 

2.7. Английские идиомы с «цветочным компонентом». 1 

2.8. Объявления в английском языке. 1 

2.9. Артикли с именами собственными. 1 

2.10. Словарные комбинации с существительными обозначающими 

группы людей , животных, вещей. 

1 

Всего: 24 

3. «Шаги к эффективному общению» 

3.1. Шаги к эффективному общению. 20 

3.2. Наречие. Степени сравнения наречий. 6 

3.3. Употребления слова «badly» в устной речи и на письме. 1 

3.4. Фразовый глагол «собирать». 1 

3.5. Некоторые факты о числах. 2 

3.6. Английские синонимы. 2 

Всего: 32 

4. «Шаги к будущему» 

4.1. Шаги к будущему. 12 

4.2. Английские идиомы с инфинитивом и герундием. 2 

4.3. Правила использования слово «деньги» в различных жизненных 

ситуациях. 

1 

4.4. Глаголы « get, gain, win» в речи и на письме. 1 

4.5. Глаголы  « to offer,  to suggest» в речи и на письме. 1 

4.6. Сложное дополнение. 1 

4.7. Сослагательное наклонение. 1 

4.8. Речевые обороты  в разговоре о будущем. 1 

Всего: 20 
 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 
 

1триместр  

 

№ 

п/

п 

Тема 

Планируемые результаты Дата 

лексика грамматика 
фонетик

а 

Лингво-

страноведче

ский 

материал 

план. 
фак

т. 

 

Тема «Шаги к вашей карьере» (23часа) 
 

1 Введение и 

первичная 

отработка ЛЕ 

по теме 

«Будущие 

профессии» 

Название 

профессии 
 Песня 

«Спасибо 

за 

музыку» 

АББА 

Профессии, 

которые 

выбирают 

04.09  

2 Правила 

употребления 

конструкции «я 

хотела бы» в 

различных 

видах 

предложений 

Cause, suitable, 

repair, linen, legal 
Passive 

structure to 

have 
something 

done 

 

  05.09  

3 Аудирование 

по теме «Что я 

собираюсь 

делать после 

школы» с 

извлечением 

необходимой 

информации 

   Профессии, 

которые 

выбирают 

08.09  

4 Изучающее 

чтение по теме 

«Выбор 

профессии»   

 Правила 

образова-ния 

различных 

профессии с 

помощью 

суффик-сов –

er, --ist, -ess, -
or 

 Личные 

качества, 

необходимые 

для 

различных 

профессий 

11.09  

5 Входной  

контроль 

навыков 

чтения по теме 

«Мир 

профессий» 

    12.09  

6 Правила 

употребления 

существительн

ых «работа, 

профессия, 

занятие, 

карьера» на 

письме и в речи 

 Confusable 

words job — 

profession — 

occupation — 

career 

  15.09  

7 Ознакомительн

ое чтение по 

теме «Выбор 

профессии» 

   Choosing a 

Career 
18.09  

8 Правила  English words   19.09  



употребления 

слов “neither”, 

“either” в речи 

и на письме 

neither, either 

and structures 

with them 

9 Активизация 

ЛЕ по теме 

«Выбор 

карьеры» 

аdvanced, apply, 

application, 

applicant, 

compulsory, last, 

research, set, 

tuition, turn 

 

 advanced 

technology, 

advanced nations, 

advanced level, 

advanced in years, 

to apply for a job, 

to apply for a visa, 

to apply to sb, to 

make an 

application, an 

application form, a 

job applicant, a 

university 

applicant, 

compulsory 

education, to last 

(for) some time, 

linguistic research, 

to carry out 

research, to 

research a 

problem, a set of 

rules, to work for 

one’s tuition, to 

pay one’s tuition, 

(the) so-called, 

nursery 

school/kindergarte

n 

  Принц 

Уильям в 

университете 

Св. Андрея в 

Шотландии 

22.09  

10 Правила 

использования 

союзов if, 

whether в 

английских 

предложениях 

Союзы 

whether and if 

and how to 

use them 

  25.09  

11 Ознакомительн

ое чтение по 

теме 

«Государственн

ое образование 

в Соединенном 

Королевстве» 

  Государственн

ое 

образование в 

Соединенном 

Королевстве 

26.09  

12 Обучение 

монологическо

й речи по теме 

«Главные 

университеты в 

Англии» без 

опоры 

  The 

Universiti

es of 

Cambridg

e, Oxford, 

Aber-

deen, 

Edinburgh

, Glasgow 

Университет

ы в 

Великобритан

ии 

29.09  

13 Краткое 

сообщение по 

теме 

«Образование и 

работа» с 

опорой на план. 

   Информация 

об 

знаменитых 

университета

х 

02.10  

14 Неопределенны

е местоимения 

«никто, ни 

один»: правила 

употребления в 

Nobody, no one, 

none 
Неопределен

ные 

местоимения 

«никто, ни 

один» 

  03.10  



речи и на 

письме. 
15 Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков. 
Изучение 

иностранных 

языков. 

avoid, contain, 

disappoint, 

identify, practice, 

practice, result, 

separate, struggle 

n, v, deal with 

something, follow 

sb’s footsteps, get 

acquainted, make 

progress 

  Российские 

университеты 
06.10  

16 Введение и 

первичная 

отработка ЛЕ 

по теме «Шаги 

к вашей 

карьере». 

Употреблени

е слов : 

either|any – 
neither – none 

– nobody – no 

one 

  16.10  

17 Фразовый 

глагол «to call» 

и его основные 

значения. 

 

 to call for, to 

call in, to call 

out, to call up 

 Образование 

зарубежом 
17.10  

18 Чтение «Мой 

собственный 

путь» с полным 

пониманием 

текста  

to tell sb from sb 

else, to process, 

mortgage 

Разделительн

ые вопросы 
 «Мой 

собственный 

путь» (часть 1) 

20.10  

19 Развитие 

навыков 

говорения 

«Мой 

собственный 

путь» с опорой 

на текст. 

 

a salary, a 

metaphor 
Метафора Стих 

«The road 

not taken» 

«Мой 

собственный 

путь» (часть 2) 

23.10  

20 Слова-связки в 

английском 

языке: правила 

употребления в 

речи и на 

письме. 

 

 

so, as, because, 
that’s why, 

however/anyhow, 

nevertheless, 
although, on the 

contrary, 
actually/in fact, 

eventually, as a 

result, besides, in 

the end, on the one 

hand… on the 

other hand 

Правила 

употреблени

я слов-связок 

в речи и на 

письме. 

  24.10  

21 Составление 

диалога-

расспроса по 

теме «Выбор 

будущей 

профессии» 

a bookworm   Работа на 

правительств

о и на 

частные 

компании 

27.10  

22 Практика 

написания 

письма 

личного 

характера по 

теме «Моё 

образование». 

 

    30.10  

23  Контроль 

навыков 
    31.10  



аудирования 
по теме 

«Выбор 

профессии» 
        

 

Тема «Шаги к пониманию культуры» (24 часа) 
 

24 Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ 

по теме «Шаги 

к пониманию 

культуры» 

Constant, more or 

less constant, to 

keep (hold) 

constant, diverse, a 

diverse population, 

refer, to refer to 

sth, to refer to, 

estimate, 

reflect,  to reflect 

sb’s attitude, to 

reflect on sth, 

reveal, to reveal a 

secret, to reveal 

oneself, shape n, v, 

in the shape of a 

star (cube, heart), 

triangular in shape 

value n, v, no 

matter, in spite of 

sth 

 Стих 

«Мона 

Лиза» 

Что такое 

культура? 

03.11  

25 Изучающее 

чтение по теме 

«Что такое 

культура». 

   Что такое 

культура? 

06.11  

26 Множественно

е число имён 

существительн

ых. 

 Множественн
ое число 

существитель
ных  

  07.11  

27 Английские и 

американские 

традиции. 

   Английские и 

американские 

традиции 

10.11  

28 Притяжательны

й падеж: 

правила 

образования в 

речи и на 

письме. 

constantly, 

estimation, 

diversity, 

reference, 

reflection, 

revelation, 

valuable 

Притяжательн

ый падеж 

неодушевленн

ых 

существительн

ых 

 Американски

е праздники 
13.11  

29 Правила 

употребления 

исчисляемых и 

неисчисляемых 

существительн

ых с 

неопределённы

м артиклем. 

Different meanings 

of the same noun 

to denote 

countable and 

uncountable 

objects 

   14.11  

30 Контроль 

навыков 

говорения по 

теме 

    17.11  



«Человеческие 

ценности» 
2  триместр 

31 Описание 

иллюстраций 

по теме 

«Человеческие 

ценности и 

вера»  

  Песня 

«Желтая 

подводна

я лодка» 

Человеческие 

ценности и 

вера 

27.11  

32 Неисчисляемые 

имена 

существительн

ые с нулевым 

артиклем: 

правила 

употребления в 

речи и на 

письме. 

 Неисчисляем

ые им. 

существитель

ные с 

нулевым 

артиклем: a 

chicken – 

chicken, a 

potato – potato, 

a fish – fish, an 

apple - apple 

 Суеверия 28.11  

33 Словарные 

комбинации с 

существитель

ными 

обозначающи

ми группы 

людей, 

животных, 

вещей. 

a flock of sheep, a 

flock of birds, a 

herd of cows, a 

herd of elephants, 

a pack of dogs, a 

pack of wolves, a 

school of fish, a 

school of whales, a 

swarm of flies, a 

swarm of bees, a 

bunch of flowers, a 

bundle of sticks, a 

pride of lions 

   01.12  

 
34 Составление 

диалога - 

расспроса по 

теме 

«Литература и 

музыка в моей 

жизни». 

   Артур Конан 

Дойл 
04.12  

35 Фразовый 

глагол 

«говорить» и 

его основные 

значения. 

 

 Фразовый 

глагол: to 
speak for, to 

speak out, to 
speak up, to 

speak to. 

  05.12  

36 Монологически

е высказывания 

по теме 

«Посещение 

музея и 

картинной 

галереи» с 

опорой на 

текст. 

    

Изобразител

ьное 

искусство 

08.12  

37 Активизация 

ЛЕ по теме 

«Искусство». 

deny, to deny the 

fact, glorious, a 

glorious 

victory,  image, to 

   11.12  



have a clear image 

of sth, to recognize 

sb by sth, 

recognition 

by/from one’s 

colleagues, a lack 

of recognition, to 

struggle for 

recognition, 

masterpiece, recog

nize, recognition, 

sincere, trend, 

vague, scores of 
38 Английские 

идиомы с 

«цветочным 

компонентом»: 

правила 

употребления в 

речи и на 

письме. 

blue with cold, 
brown bread, black 

humour, black 

look, as white as 
snow, as black as 

coal, as red as a 

beetroot, a red rag 
to the bull, to be 

green with envy, to 
have green fingers, 

to show a white 

feather, once in a 
blue moon, out of 

the blue, to be 
yellow 

English idioms  Валентин 

Серов 
12.12  

39 Описание 

иллюстраций 

по теме 

«Русские 

художники и 

их картины». 

Контроль 

навыков 

говорения 

 

   Описание 

картин 

К.Брюллова, 

В.Васнецова, 

И.Шишкина, 

А.Саврасова, 

М.Врубеля, 

И.Айвазовск

ого, 

И.Левитана   

15.12  

40 Промежуточ

ный 

контроль 

навыков  

чтения по 

теме 

«Величайшие 

галереи 

мира». 

denial, glory, 

recognizable, 

sincerely, trendy, 

vaguely 

  Музеи и 

картинные  

галереи мира 

18.12  

41 Объявления в 

английском 

языке: 

правила 

чтения и 

перевода. 

Правила 

употребления 

артиклей с 

именами 

собственными 

 Употребление 

артиклей с 

именами 

собственными 

 Объявления в 

английском 

языке 

19.12  



42 Русское 

искусство 
    22.12  

43 Обучающее 

аудирование по 

теме «Русские 

композиторы» 

с опорой на 

иллюстрации. 

   Русские 

композитор

ы 

25.12  

44 Активизация 

ЛЕ  по теме 

«Музыка в 

нашей жизни». 

   Музыка  26.12  

45 Систематизаци

я полученных 

знаний 

«Понимание 

культуры». 

    29.12  

46 Краткое 

сообщение по 

теме «Русская 

культура» с 

опорой  на 

ключевые 

слова.  

    08.01  

47 Систематизаци

я и обобщение 

ЛЕ по теме 

«Шаги к 

пониманию 

культуры». 

    09.01  

 
Раздел 4.  «Шаги к эффективному общению» (32 часа) 

№

 

п/

п 

Тема 

Планируемые результаты Дата 

лексика 
грамматик

а 
фонетика 

Лингво-

страноведче

ский 

материал 

пла

н. 
фак

т. 

 
 

 
48 Введение и 

отработка ЛЕ по 

теме «Общение». 

captivate, 

comprehen-

sible,  to be 

comprehensible 

to sb, melt, 

miracle, to work 

miracles, 

possess, to be 

possessed by 

some emotion, 

stir (up), stuff, 

suspect,  to 

suspect sb of sth 

(doing sth), 

touch, worth 

 Песня «I just 

call to say I 

love you» by 

Stevie 

Wonder 

 12.01  

49 Как это 

начиналось 
  Научные 

факты.ю 

которые 

удивляют 

людей 

15.01  

50 Английские 

наречия и их 

функции: правила 

употребления в 

речи и на письме. 

 English 

adverbs and 

their 

functions 

  16.01  



51 Правила 

правописания 

наречий. 

captivating, 

comprehend, 

miraculous, 

possession,  poss

essive, suspicion, 

suspicious, 

touching, touchy, 

worthy 

Наречия  

Confusable 

words thing 

and stuff 

 Информация 

о Альберте 

Энштейне .  

19.01  

52 Степени 

сравнения 

наречий: правила 

употребления в 

речи и на письме. 

Степени 

сравнения 

прилагатель

ных 

 Изобретения

, которые 

потрясли 

мир 

22.01  

53 Обучение 

монологической 

речи по теме 

«Плюсы и 

минусы 

технологического 

прогресса». 

adult adj, 
amazing, 

convince, to 

convince sb of 

sth, to convince 

sb to do sth, 

employee,  a 

government 

employee, 

entire, faith,  to 

lose faith in 

oneself, falling-

out, to have a 

falling-out with 

sb, hire, to hire 

sth by the day 

(week), release, 

to release a film 

(a record), to 

release from 

prison, to be/get 

fired 

  Планеты 

солнечной 

системы 

23.01  

54 Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Плюсы и 

минусы 

технологического 

прогресса» 

  Плюсы и 

минусы 

технологичес

кого 

прогресса 

26.01  

55 Степени 

сравнения 

наречий 

(исключения): 

правила 

употребления в 

речи и на письме. 

Исключения 

образования 

степени 

сравнения 

наречий 

  29.01  

56 

 
Обучающее 

аудирование по 

теме «Великие 

изобретение» с 

опорой на 

ключевые слова. 

adult n, amaze, 

amazed, 

amazement, 

convincing, 

employ, entirely, 

faithful 

Two 

equivalent 

forms of 

certain 

adverbs. 

 

 Информация 

о С. Джобс 
30.01  

57 Правила 

использования 

наречий без 

суффикса -ly в 

устной речи. 

 Adverbs with 

suffix  

-ly. 

Differentiatio

n of meanings 

 Новая 

технологиче
ская 

революция 

02.02  

58 Лауреаты 

Нобелевской 

премии 

dive,  to dive off 

sth, exhibition, to 

be on exhibition, 

to make an 

exhibition of 

oneself, 

luxurious, 

remind, to 

remind sb 

of/about sth, 

restore, search v, 
to search (for) 

sth, sink, to sink 

to the ground, to 

sink to one’s 

knees, to sink so 

low, suitable 

  Информация 

о А. Нобель 

и его 

премии 

05.02  

59 Введение и 

отработка ЛЕ по 

теме «Эра 

общения». 

Confusable 

words: a) to 
rent — to 

hire — to 
employ; 
b) scientist — 

scholar; c) to 

sink — to 

drown. 

 Русские 

лауреаты 

Нобелевско
й премии 

06.02  

60 Правила  The adverb   09.02  



употребления 

слова «badly» в 

устной речи и на 

письме. 

badly 

61 Фразовый глагол 

«собирать» и его 

основные 

значения. 

 Phrasal verbs 

to pick on, to 
pick out, to 

pick up. 

 Научное и 

технолгичес
кое 

сотрудничес
тво 

12.02  

62 Контроль 

навыков 

аудирования по 

теме 

«Изобретения 20 

века». 

exhibit n, v, 

luxury, 

restoration, 

search n,  suit v 

  Великие 

изобретения 
13.02  

63 Некоторые факты 

о числах: правила 

употребления в 

устной речи и на 

письме. 

 Some 

information 

about English 

numbers 

  16.02  

3 триместр 
64 Составление 

диалога-

расспроса по 

теме «Прогресс в 

науке и 

технологии». 

   Прогресс в 

науке и 

технологии 

26.02  

65 Английские 

синонимы: 

правила 

употребления в 

речи и на 

письме. 

 Some facts 

about the 

synonymy. 

More facts 

about 

numbers 

(telephone 

numbers, 

dates) 

 Возможно 

ли 

остановить 

развитие 

новых 

технологии 

27.02  

66 Обучение 

монологическо

й речи по теме 

«Средства 

массовой 

информации 

сегодня» с 

опорой на 

вопросы. 

   Всемирно 

известные 

ученые 

01.03  

67 Просмотровое 

чтение по теме 

«СМИ» с 

выбором нужной 

информации». 

Social English: 

breaking in the 

conversation 

  Средства 

массовой 

информации 

04.03  

68 «Роль СМИ в 

современном 

мире» 

    05.03  

69 Описание 

иллюстраций по 

теме «Великие 

изобретения и 

открытия в 

истории»  с 

опорой на план. 

   Великие 

изобретения 
08.03  



70 Диалог обмен-

мнениями по 

теме «Великие 

изобретения 20 

века: плюсы и 

минусы». 

   Роль прессы 11.03  

71 Ознакомительно

е чтение по теме 

«Изобретение 20 

века: 

видеоигры». 

   изобретени
я 

12.03  

72 Практика устной 

речи: 

Изобретения в 

моей жизни 

 Пассивный 
залог 

  15.03  

73 Обучающие 

чтение «Великие 

изобретения 

человечества» 

   изобретени
я 

18.03  

74 Контроль 

навыков 

говорения по 

теме «Плюсы и 

минусы 

видеоигр». 

firstly, to begin 

with, however, 

as for me, 

finally, at last 

  Название 
игр 

19.03  

75 Обучающее 

аудирования 

«Шаги к 

пониманию 

культуры» 

  Распознават
ь и 
употреблять 
в речи 
лексические 
единицы 

 22.03  

76 Систематизация 

и обобщение 

грамматического 

материала по 

теме «Наречие». 

    25.03  

77 Совершенствова

ние лексико-

грамматических 

навыков 

 Пассивный 
залог 

  26.03  

78 Практика 

написания 

письма личного 

характера 

зарубежному 

другу по теме 

«Современные 

технологии в 

нашей жизни». 

firstly, to begin 

with, however, 

as for me, 

finally, at last 

   29.03  

79 Практика 

написания эссе 

на тему «Плюсы 

и минусы 

технологическог

о прогресса». 

firstly, to begin 

with, however, 

as for me, 

finally, at last 

   01.04  

 

Раздел 4.  «Шаги к будущему» (23 часа) 

 
80 Введение 

первичная 

активизация ЛЕ 

adjustment, to 

make an 

adjustment, 

 Песня 

«Future 

World» 

 02.04  



по теме «Шаги 

к будущему» 
arrange, to arrange 

a meeting, 

confess, to confess 

to sth, to confess 

to doing sth, 

deliberately, to do 

sth deliberately, 

delicate,  enclose, 

to be enclosed by 

sth, intention, an 

intention to do sth, 

with the intention 

of doing sth, 

relieve, to relieve 

one’s pain 

(discomfort) 
81 Английские 

идиомы с 

инфинитивом и 

герундием; 

правила 

употребления в 

речи и на 

письме. 

English idioms 

with the infinitive 

and gerund:to be 

honest,  to begin 
with, to tell sb the 

truth, to cut a long 
story short, to put 

it another way, to 

get back to the 
point, so to speak, 

frankly speaking, 
generally 

speaking, roughly 

speaking, strictly 
speaking, 

supposing 

   05.04  

82 Обучающее 

аудирование по 

теме «Будущее 

человечества». 

   Страхи за 

будущее 

человечеств
а 

15.04  

83 Диалог обмен - 

мнениями по 

теме «Что 

ожидает нас в 

будущем» 

adjust, arrange-

ment,  confession, 

deliberate, 

delicately, 

intend, intentional, 

intentiona-lly, 

relieved, relief 

  Технологиче
ский 

прогресс 

16.04  

84 Активизация 

ЛЕ по теме 

«Наше 

будущее» 

attempt n,  at the 

first (se-cond) 

attempt, to make 

no attempt, 

concern n, gain, to 

gain from sth, 

mutual, mutual 

cooperation, 

mutual interests, 

mutual 

understanding, 

reduction, rush v, 

to rush sb (to be 

rushed) into sth, 

scary, wage(s), to 

earn a good wage, 

  Что бы вы 

изменили в 

окружающе
м мире 

19.04  

85 Правила 

использования 

слово «деньги» 

в различных 

жизненных 

ситуациях. 

Confusable 

words: 

a) pay — 

payment — 
wage(s) — 
salary — 
fee-fares; 
b) to draw 

attention to 
sb/sth — to 

pay 

attention to 

  22.04  



wage increase/ 

wage rise, a living 

wage, to draw 

attention (to), to 

drop out, to get rid 

(of) 

sth. 
86 Инфинитив и 

герундий: 

сравнительный 

анализ. 

The 

infinitive 

versus the 

gerund 

  23.04  

87 Монологическа

я речь по теме 

«Будущее 

планеты» с 

опорой на 

ключевые 

слова. 

attempt v, concern 

v, reduce, rush n, 

scare n, v 

Confusable 

words: 

a) get — 

gain — win; 

 Экологическ
ие 

проблемы 

современног
о мира 

26.04  

88 Правила 

употребления 

глаголов « to 

offer,  to 

suggest» в речи 

и на письме. 

 Confusable 

words: 

to offer — to 
suggest 

 Глобализаци
я 

29.04  

89 Итоговый 

контроль 

навыков 

аудирования и 

говорения по 

теме 

«Глобализация» 

   Глобализаци
я 

30.04  

90 Составление 

диалога-

расспроса по 

теме 

«Будущее 

национальной 

культуры» с 

опорой на 

ключевые 

выражения. 

 Сложное 

дополнение: 

употреблени

е в речи и на 

письме 

 Национальна

я культура 
03.05  

91 Введение и 

отработка ЛЕ 

по теме «Шаги 

к будущему». 

bargain, to make a 

bargain, confirm, 

to confirm one’s 

identity,  distin-

guished, effort, 

sure, explode, 

extrava-

gant, insist 

Confusable 

words: 

interpreter’s 

false friends. 

 

  06.05  

92 Сослагательно

е наклонение I 

типа: 

употребление 

в речи и на 

письме. 

Сослагатель

ное 

наклонение 

I 

 Преимущест
ва и 

недостатки 

космическог
о туризма 

07.05  

93 Краткое 

сообщение по 

теме «Образ 

жизни людей в 

будущем» с 

опорой на план. 

confirmation, 

distinguished, expl

osion, explosive, 

extravagance, 

insistence, 

insistent 

   10.05  

94 Сослагательное 

наклонение с 

глаголом  would

: употребление 

в речи и на 

письме. 

 Subjunctive 

mood I.  

Subject + 

would + 

Verb 

Стих «It’s up 

to me» 
Молодежь 

против 

машин 

13.05  

95 Практика    Язык 14.05  



устной речи 

по теме 

«Будущее 

английского 

языка: за и 

против» 

будущего 

96 Изучающее 

чтение 

«Английский - 

язык 

будущего». 

Social English: 

English phrases 

used to speak 

about the future 

Subjunctive 

mood II. 

Reference to 

the past 

 Английский 

– язык 

будущего 

17.05  

97 Итоговый 

контроль 

лексико-

грамматичес

ких навыков 

чтения и 

навыков 

чтения по 

теме 

«Будущее за 

нами» 

    20.05  

98 Составление 

диалога - 

расспроса по 

теме 

«Будущее за 

компьютерам

и» с опорой на 

ключевые 

фразы. 

    21.05  

99 Обобщение по 

теме «Шаги к 

будущему» 

    24.05  

100 Повторение 

изученного 

материала 

    27.05  

101 Повторение 

изученного 

материала 

    28.05  

102 Повторение 

изученного 

материала 

    31.05  

 



 

 

                                                 Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена в 

соответствии с основными положениями 

 -Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 

учетом ФОП 

 -примерной Программы общего образования по литературе, 

 - авторской программы по литературе Журавлёва В.П. (М.: Просвещение, 2016), 

  -основной образовательной программы МБОУ СШ №17. 

Учебник: Литература. 11 класс в двух частях, под редакцией Журавлёва В.П.. –М.: 

Просвещение, 2018. 

        

 

Цели и задачи.  

 

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; создание общего представления об историко-литературном 

процессе и его основных закономерностях, о множественности 

литературно-художественных стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного 

языка литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов 

формы и содержания литературного произведения; формирование умений 

сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных 

интерпретаций;  

написание сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в 

библиотеках, в ресурсах интернета и др. 

               Изучение литературы в старшей школе способствует решению задач: 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора обучающихся при изучении русской и зарубежной литературы; 

 совершенствование аналитических умений: сопоставительного анализа 

произведений литературы в культурно-историческом контексте; 

 активизация речевой деятельности обучающихся: развитие умений и навыков 

владения стилистически окрашенной русской речью. 

            

 

               Учебный план МБОУ СШ №17 предусматривает изучение литературы в 11 

классе на базовом уровне в объёме 99 ч:  3часа в неделю. При необходимости допускается 

интеграция форм обучения: очного и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 



               

 

                                                                                              Планируемые  результаты 

                                                                   освоения программы по курсу «Литература» в 11 

классе 

          Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 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, традициям, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

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

группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций; 

 развитие навыков, помогающих в решении моральных проблем, в формировании 

нравственных чувств, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, 

старшими и младшими товарищами в процессе образовательной деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни и 

необходимости бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека, принятие ценностей семейной жизни; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

конфликты на основе согласования позиций и с учетом интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 



владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты 

      

1) Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (конец XIX –начало XXI века); включение в культурно-языковое 

пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную 

литературу с фактами общественной жизни и культуры, раскрывать роль литературы в 

духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе 

как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России, и самооценка собственного интеллектуально-

нравственного уровня; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, литератур народов России (конец XIX–начало XXI 

века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–начала XXI века со временем 

написания, с современностью и традицией; выявлять сквозные темы и ключевые проблемы 

русской литературы; 

6) способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участие в дискуссии на 

литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать 

личное отношение к нему, передавать собственные читательские впечатления и 

аргументировать своё мнение; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественного 

произведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 

смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным в основной школе); 



10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература; историзм, 

народность; художественное время и пространство; поэтика; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм; авангард; литературный манифест; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; беллетристика, массовая литература, сетевая 

литература; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной 

критики; 

12) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.); 

13) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы; умение применять их в речевой практике; умение анализировать языковые явления 

и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию, и выявлять их смыслообразующую 

роль; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также 

сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного 

языка; 

16) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными приёмами 

цитирования и редактирования собственных и чужих текстов; 

17) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение 

создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных 

художественных текстов; 

18) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация информации), 

оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

 



                                                                    Тематическое планирование Кол-

во 

часов 

1.Русская литература в контексте мировой художественной культуры ХХ столетия. 

Основные темы и проблемы. 

1 

2.И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А.Бунина, её философичность, лаконизм, 

изысканность.  

1 

3. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским обобщениям. Поэтика рассказа. 

1 

4.Тема любви в рассказе «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе писателя. Входной контроль. 

1 

5.А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Рассказы писателя «Allez», «Изумруд», 

«Телеграфист» 

1 

6.Рассказ «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова. 1 

7.Пробуждение души Веры 1 

8.Сочинение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна 1 

9. Сочинение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна 1 

10.М.Горький. Жизнь и творчество 1 

11.Ранние романтические рассказы. «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности 

композиции рассказа. 

1 

12. «На дне» как социально-философская драма. Новаторство горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

1 

13.Смысл названия пьесы. Хозяева жизни «на дне». 1 

14. Три правды в пьесе «На дне» 1 

15. Социальная и нравственно-философская проблематика пьесы. 1 

16. Сочинение по пьесе «На дне» 1 

17. Сочинение по пьесе «На дне» 1 

18. Серебряный век русской поэзии 1 

19. Русский символизм и его истоки. Творчество З.Гиппиус. 1 

20.В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Проблематика и стиль произведений В.Я.Брюсова. 1 

21. Поэт-акмеист Н.С.Гумилёв. Проблематика и поэтика лирики Н.С.Гумилёва. 1 

22. Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. Поиски новых 

поэтических форм в лирике И.Северянина. 

1 

23. А.А.Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы ранней лирики. 

«Стихи о прекрасной даме» 

1 

24. Тема страшного мира в лирике А.А.Блока. «Незнакомка», «В ресторане», 

«Фабрика». Развитие понятий об образе-символе. 

1 

25. Тема страшного мира в лирике А.А.Блока. «Незнакомка», «В ресторане», 

«Фабрика». Развитие понятий об образе-символе. 

1 

26. Тема Родины в лирике А.Блока. «Россия». «Река раскинулась», «На железной 

дороге» 

1 

27. Творческая работа. «Тема Родины в творчестве русских поэтов» 1 

28. Поэма «Двенадцать» и сложность её художественного мира. 1 

29. Поэма «Двенадцать» и сложность её художественного мира 1 

30. С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя родная…», 

«Письмо матери» 

1 

31. Тема России в лирике С.Есенина. «Я покинул родимый дом…», «РусьСоветская», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Возвращение на родину» и др. 

1 

32. Любовная тема в лирике С.Есенина. «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Собаке Качалова», «Шагане ты моя, Шагане» и др. 

1 

33. Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.Есенина. Трагизм восприятия 

гибели русской деревни. «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Сорокауст» 

1 

34. Сочинение по творчеству А.Блока и С.Есенина. 1 

35. Сочинение по творчеству А.Блока и С.Есенина. 1 



36. Литературный процесс 20-ых годов. Обзор русской литературы 20-х годов. Тема 

революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов. 

1 

37. Русская эмигрантская сатира. Промежуточный контроль. 1 

38. В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный мир ранней лирики поэта. 1 

39. Пафос революционного переустройства мира в лирике поэта. Сатирический пафос 

лирики. «Прозаседавшиеся» и др. 

1 

40. Публицистичность лирики поэта. 1 

41. Своеобразие любовной лирики. 1 

42. Тема поэта и поэзии в творчестве В.Маяковского. 1 

43. Тема поэта и поэзии в творчестве русских поэтов. Обучение анализу поэтического 

текста. 

1 

44. Обобщение по теме «Серебряный век русской поэзии»  

45. Сочинение по теме «Серебряный век русской поэзии» 1 

46. Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих поисков и писательских судеб 

30-х годов. 

1 

47. М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. История создания, проблематика романа 

«Мастер и Маргарита» 

1 

48. Сочетание фантастики и реальности. Композиция романа. 1 

49. Сатира и глубокий психологизм романа. 1 

50. Проблема творчества и судьбы художника. 1 

51. Сочинение по роману М.Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 

52. Сочинение по роману М.Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 

53. А.П.Платонов. Жизнь и творчество. Рассказ «Песчаная учительница» 1 

54. А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Любовная лирика.  

55. Судьба России и судьба поэта в лирике А.А.Ахматовой. 1 

56. Поэма А.А.Ахматовой «Реквием». Смысл названия поэмы. 1 

57. О.Э.Мандельштам.  Жизнь и творчество. Культурологические истоки и музыкальная 

природа эстетического переживания в лирике поэта. 

1 

58. М.И.Цветаева.  Жизнь и творчество. Тема поэта и поэзии в лирике М.Цветаевой. 1 

59.Тема Родины в лирике М.Цветаевой. 1 

60.М.А.Шолохов. Жизнь и судьба. «Донские рассказы» 1 

61. Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». Проблемы и герои романа. 1 

62. Трагедия народа и судьба Григория Мелехова  в романе «Тихий Дон». 1 

63. Женские судьбы  в романе «Тихий Дон». 1 

64. Мастерство М.А.Шолохова  в романе «Тихий Дон». 1 

65.Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, драматургия. 1 

66. Поэты и писатели о  Великой Отечественной войне 1 

67.  Поэты и писатели о  Великой Отечественной войне 1 

68. А.Губин. «Молоко волчицы». Жизнь казачьей станицы в годы Гражданской и  

Великой Отечественной войн. 

1 

69. Литература второй половины 20 века (обзор). Поэзия 60-х годов 1 

70. Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов. К.Воробьёв. «Это мы, 

Господи». Тема положения советских военнопленных. 

1 

71. А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика поэта. Осмысление темы войны. 1 

72. Поэма «По праву памяти». Настоящее и прошлое Родины. 1 

73. Б.Л.Пастернак.  Жизнь и творчество. Философский характер лирики  Б.Л.Пастернака 1 

74.  Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его проблематика и художественное 

своеобразие. 

1 

75. А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия «лагерной темы в 

творчестве писателя. Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

1 

76.  А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия «лагерной темы в 

творчестве писателя. Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

1 

77. В.Т.Шаламов.  Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика «Калымских 

рассказов» 

1 

78. Б.Екимов «Про чужбину». Тюремная тема в рассказе, отношение современников к 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

несвободе. 

79.Подготовка к сочинению. Разное восприятие несвободы в произведениях 

А.Солженицына, В.Шаламова, Б.Екимова 

1 

80. Сочинение.  Разное восприятие несвободы в произведениях А.Солженицына, 

В.Шаламова, Б.Екимова 

1 

81. Н.М.Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта и её 

художественное своеобразие. 

1 

82. «Деревенская» проза в литературе. В.П.Астафьев. «Пожар». Человек и природа в 

рассказе. Нравственная проблематика произведения. 

1 

83. «Деревенская» проза в литературе.  1 

84. В.Г.Распутин.  Нравственные проблемы произведения «Живи и помни» 1 

85. Творческая работа. Письменный ответ на вопрос «В чём смысл повести?» 1 

86. «Городская» проза в литературе. Ю.Трифонов «Вечные» темы и нравственные 

проблемы в повести «Обмен» 

1 

87.В.Дёгтев. «Крест». Тема памяти, греха и покаяния. 1 

88. Сочинение по произведениям современных авторов. 1 

89. Сочинение по произведениям современных авторов 1 

90. И.Бродский Слово о поэте. Проблемно-тематический диапазон лирики поэта. 1 

91. Авторская песня. Песенное творчество А.Галича, Ю.Визбора, В.Высоцкого, Ю.Кима 

и др. 

1 

92. Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте. Искренностт и глубина поэтических интонаций. 1 

93. Основные мотивы лирики 1 

94. Проза реализма и «нереализма», поэзия  литературы Русского зарубежья. 1 

95. Д.Б.Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Духовно-нравственные проблемы пьесы. 1 

96. Э.М.Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. 1 

97. Э.Хемингуей. Слово о писателе. Духовно-нравственные проблемы повести «Старик 

и море». 

1 

98. Творческая работа. Письменный ответ на вопрос «В чём сила старика?» (Выходной 

контроль) 

1 

99. Проблемы и уроки литературы 20 века и рубежа 20-21 веков. 1 

               Итого 99 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Календарно-тематическое 

планирование 

                                                                                                                     (102 ч.) 

 

№ 

п/п 

                  Тема урока Кол. 

часов 
               Дата 

   план     факт 

1 Русская литература в контексте мировой художественной 

культуры ХХ столетия. Основные темы и проблемы. 

 1   

2 И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А.Бунина, её 

философичность, лаконизм, изысканность. 

 1  

 
 

3 Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям. Поэтика рассказа. 

 1   

4 Тема любви в рассказе «Чистый понедельник». 

Своеобразие лирического повествования в прозе писателя. 

Входной контроль. 

 1   

5 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Рассказы писателя 

«Allez», «Изумруд», «Телеграфист» 

 1  

 
 

6 Рассказ «Гранатовый браслет». Трагическая история 

любви Желткова. 

 1   

7 Пробуждение души Веры  1   

8 Сочинение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна  1   

9 Сочинение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна  1   

10 М.Горький. Жизнь и творчество  1   

11 Ранние романтические рассказы. «Старуха Изергиль». 

Проблематика и особенности композиции рассказа. 

   

12 «На дне» как социально-философская драма. Новаторство 

горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

 1   

13 Смысл названия пьесы. Хозяева жизни «на дне».  1   

14 Три правды в пьесе «На дне»  1   

15 Социальная и нравственно-философская проблематика 

пьесы. 

 1   

16 Сочинение по пьесе «На дне»  1   

17 Сочинение по пьесе «На дне»  1   

18  Серебряный век русской поэзии  1   

19 Русский символизм и его истоки. Творчество З.Гиппиус.  1   

20 В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Проблематика и стиль 

произведений В.Я.Брюсова. 

 1   

21 Поэт-акмеист Н.С.Гумилёв. Проблематика и поэтика 

лирики Н.С.Гумилёва. 

 1 

  

  

22  Футуризм как литературное направление. Русские 

футуристы. Поиски новых поэтических форм в лирике 

И.Северянина. 

 1   

23 А.А.Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и 

образы ранней лирики. «Стихи о прекрасной даме» 

 1   

24  Тема страшного мира в лирике А.А.Блока. «Незнакомка», 

«В ресторане», «Фабрика». Развитие понятий об образе-

символе. 

 1   



25 Тема страшного мира в лирике А.А.Блока. «Незнакомка», 

«В ресторане», «Фабрика». Развитие понятий об образе-

символе. 

 1   

26 Тема Родины в лирике А.Блока. «Россия». «Река 

раскинулась», «На железной дороге» 

 1   

27 Творческая работа. «Тема Родины в творчестве русских 

поэтов» 

 1   

28 Поэма «Двенадцать» и сложность её художественного 

мира. 

 1   

29 Поэма «Двенадцать» и сложность её художественного 

мира. 

 1   

30 С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. «Гой ты, 

Русь моя родная…», «Письмо матери» 

 1   

31 Тема России в лирике С.Есенина. «Я покинул родимый 

дом…», «РусьСоветская», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Возвращение на родину» и др. 

 1   

32 Любовная тема в лирике С.Есенина. «Не бродить, не мять 

в кустах багряных…», «Собаке Качалова», «Шагане ты 

моя, Шагане» и др. 

 1   

33 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике 

С.Есенина. Трагизм восприятия гибели русской деревни. 

«Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Сорокауст» 

 1   

34  Сочинение по творчеству А.Блока и С.Есенина.  1   

35  Сочинение по творчеству А.Блока и С.Есенина.  1   

36 Литературный процесс 20-ых годов. Обзор русской 

литературы 20-х годов. Тема революции и Гражданской 

войны в прозе 20-х годов. 

 1   

37 Русская эмигрантская сатира. Промежуточный контроль.  1   

38  В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный 

мир ранней лирики поэта. 

 1   

39 Пафос революционного переустройства мира в лирике 

поэта. Сатирический пафос лирики. «Прозаседавшиеся» и 

др. 

 1   

40 Публицистичность лирики поэта.  1   

41 Своеобразие любовной лирики.  1   

42 Тема поэта и поэзии в творчестве В.Маяковского.  2   

43  Тема поэта и поэзии в творчестве русских поэтов. 

Обучение анализу поэтического текста. 

 1   

44 Обобщение по теме «Серебряный век русской поэзии»  2   

45  Сочинение по теме «Серебряный век русской поэзии»  1   

46 Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих 

поисков и писательских судеб 30-х годов. 

 1   

47 М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. История создания, 

проблематика романа «Мастер и Маргарита» 

 1   

48  Сочетание фантастики и реальности. Композиция романа.  1   

49 Сатира и глубокий психологизм романа.  1   

50 Проблема творчества и судьбы художника.  2   

51 Сочинение по роману М.Булгакова «Мастер и Маргарита» 1   

52 Сочинение по роману М.Булгакова «Мастер и Маргарита»  1   

53 А.П.Платонов. Жизнь и творчество. Рассказ «Песчаная 

учительница» 

 1   

54  А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Любовная лирика.  1   



55 Судьба России и судьба поэта в лирике А.А.Ахматовой. 1   

56 Поэма А.А.Ахматовой «Реквием». Смысл названия 

поэмы. 

1   

57  О.Э.Мандельштам.  Жизнь и творчество. 

Культурологические истоки и музыкальная природа 

эстетического переживания в лирике поэта. 

 1   

58 М.И.Цветаева.  Жизнь и творчество. Тема поэта и поэзии 

в лирике М.Цветаевой. 

 1   

59 Тема Родины в лирике М.Цветаевой 1   

60 .М.А.Шолохов. Жизнь и судьба. «Донские рассказы» 1   

61 Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». 

Проблемы и герои романа. 

1   

62 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова  в романе 

«Тихий Дон». 

 1   

63 Женские судьбы  в романе «Тихий Дон».  1   

64  Мастерство М.А.Шолохова  в романе «Тихий Дон».  1   

65 Литература периода Великой Отечественной войны: 

поэзия, проза, драматургия. 

 1   

66 Поэты и писатели о  Великой Отечественной войне  1   

67 Поэты и писатели о  Великой Отечественной войне  1   

68 А.Губин. «Молоко волчицы». Жизнь казачьей станицы в 

годы Гражданской и  Великой Отечественной войн. 

 1   

69  Литература второй половины 20 века (обзор). Поэзия 60-х 

годов 

 1   

70 Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х 

годов. К.Воробьёв. «Это мы, Господи». Тема положения 

советских военнопленных. 

 1   

71  А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика поэта. 

Осмысление темы войны. 

 1   

72  Поэма «По праву памяти». Настоящее и прошлое Родины.  1   

73  Б.Л.Пастернак.  Жизнь и творчество. Философский 

характер лирики  Б.Л.Пастернака 

 1   

74  Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его 

проблематика и художественное своеобразие. 

 1   

75 А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие 

раскрытия «лагерной темы в творчестве писателя. Повесть 

«Один день Ивана Денисовича» 

 1   

76 А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие 

раскрытия «лагерной темы в творчестве писателя. Повесть 

«Один день Ивана Денисовича» 

1   

77 В.Т.Шаламов.  Жизнь и творчество. Проблематика и 

поэтика «Калымских рассказов» 

 1   

78 Б.Екимов «Про чужбину». Тюремная тема в рассказе, 

отношение современников к несвободе. 

 1   

79 Подготовка к сочинению. Разное восприятие несвободы в 

произведениях А.Солженицына, В.Шаламова, Б.Екимова 

 1   

80 Сочинение.  Разное восприятие несвободы в 

произведениях А.Солженицына, В.Шаламова, Б.Екимова 

 1   

81  Н.М.Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы 

лирики поэта и её художественное своеобразие. 

 1   

82 «Деревенская» проза в литературе. В.П.Астафьев. 

«Пожар». Человек и природа в рассказе. Нравственная 

проблематика произведения. 

 1   

83 «Деревенская» проза в литературе.  1   

84 В.Г.Распутин.  Нравственные проблемы произведения  1   



«Живи и помни» 

85  Творческая работа. Письменный ответ на вопрос «В чём 

смысл повести?» 

 1   

86 «Городская» проза в литературе. Ю.Трифонов «Вечные» 

темы и нравственные проблемы в повести «Обмен» 

 1   

87 В.Дёгтев. «Крест». Тема памяти, греха и покаяния.  1   

88 Сочинение по произведениям современных авторов. 1   

89 Сочинение по произведениям современных авторов.  1   

90  И.Бродский Слово о поэте. Проблемно-тематический 

диапазон лирики поэта. 

 1   

91 Авторская песня. Песенное творчество А.Галича, 

Ю.Визбора, В.Высоцкого, Ю.Кима и др. 

 1   

92 Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте. Искренностт и глубина 

поэтических интонаций. 

 1   

93 Основные мотивы лирики  1   

94 Проза реализма и «нереализма», поэзия  литературы 

Русского зарубежья 

 1   

95 Д.Б.Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Духовно-

нравственные проблемы пьесы. 

 1   

96 Э.М.Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм 

повествования. 

 1   

97 Э.Хемингуей. Слово о писателе. Духовно-нравственные 

проблемы повести «Старик и море». 

 1   

98  Творческая работа. Письменный ответ на вопрос «В чём 

сила старика?» (Выходной контроль) 

 1   

99 Проблемы и уроки литературы 20 века и рубежа 20-21 

веков. 

 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

            

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

  Рабочая программа по литературе для 11 класса разработана на основе: 

  - Федерального государственного образовательного стандарта с учетом ФОП 

  - основной образовательной программы МБОУ СШ № 17; 

     - учебно – методического комплекта (учебники)  

Учебник: Русская литература XX века. 11 кл в 2-х ч./Под ред. В.П.Журавлева.- М.: 

Просвещение, 2018 

Цели обучения  

1. приобщить учащихся в процессе изучения и литературы к ценностям национальной 

и моровой культуры, к нравственному и эстетическому опыту человечества; 

сформировать интерес к чтению произведений художественной литературы как 

уникального вида искусства, материалом которого является слово; сформировать 

представление об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

2. добиться осознания значимости чтения, изучения русского языка и литературы как 

необходимых условий успешного обучения другим предметам, как основы 

самопознания, саморазвития, самообразования, социализации личности, её 

нравственного и интеллектуального развития; 

3. сформировать культуру современного читателя, который владеет основными 

стратегиями чтения, навыками понимания явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации текста, обладает эстетическим вкусом, способностью 

выражать отношение к прочитанному тексту в виде развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываний; совершенствовать 

навыки владения различными приёмами редактирования текста; 

4. сформировать общеучебные умения и универсальные учебные действия, которые 

связаны со способностью сформулировать цели учебной деятельности, 

планировать её и осуществлять, анализировать и оценивать результаты; проводить 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

в соответствии с поставленной целью, используя при этом различные источники, 

включая СМИ и Интернет 

На основании требований Государственного образовательного стандарта предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 учиться устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 



свободному владению монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способам 

свободного владения письменной речью; 

 научиться анализу художественного произведения; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенци 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 В соответствии с программой, с учебным планом и календарным учебным графиком 

МБОУ СШ № 17 на изучение литературы в 11 классе отводится: 33 учебные недели по 5 

часов в неделю, всего 165 ч. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Личностные результаты должны отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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 ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

 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 нём 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 учётом 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

           развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия                   

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты изучения литературы : 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 



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

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты 

 

 1) Осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного 

развития страны в конкретную историческую эпоху (конец XIX –начало XXI века); 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через 

умение соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры, раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 

 2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России, и самооценка 

собственного интеллектуально-нравственного уровня; 

 3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; 

понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

 4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, литератур народов России 

(конец XIX–начало XXI века), их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой литературы; 

 5) сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–

начала XXI века со временем написания, с современностью и традицией; выявлять 

сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 6) способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной 

литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участие в 

дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и письменной речью 

в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной 

литературы; 

 7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на 



прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать собственные 

читательские впечатления и аргументировать своё мнение; 

 8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений 

и (или) фрагментов; 

 9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественного произведения в единстве формы и содержания (с учётом 

неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным в основной школе); 

 10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

 конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература; 

историзм, народность; художественное время и пространство; поэтика; историко-

литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, 

модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; авангард; 

литературный манифест; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 

фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; беллетристика, массовая 

литература, сетевая литература; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика; 

 11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений 

художественной литературы и литературной критики; 

 12) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

 13) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической 

функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

произведениях художественной литературы; умение применять их в речевой 

практике; умение анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию, и выявлять их смыслообразующую роль; 

 14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском 

стиле; 

 15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

 16) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- 

и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; 

различными приёмами цитирования и редактирования собственных и чужих текстов; 

 17) сформированность представлений об основных направлениях литературной 

критики, о современных подходах к анализу художественного текста в 



литературоведении; умение создавать собственные литературно-критические 

произведения на основе прочитанных художественных текстов; 

 18) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, 

презентация информации), оптимально использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Введение 
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 

основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 

советская литература; литература, официально не признанная властью; литература 

Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные 

потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора 

человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха 

- основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 

сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

 

Писатели-реалисты начала XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (Обзор.)  

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», 

«Солнечный удар».  Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Теория 

литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет».. Традиции русской психологической 

прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. 

Горького. «На дне».). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 



Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны».. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. 

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришёл, чтоб видеть солнце…» Поэзия как выразительница «говора стихий». Интерес к 

древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»)  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», 

«Родине».  

Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся).. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию 

XX века. 

Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы 

(Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, 

Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и 

русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителям. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны».  

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути...».  

Поэма «Двенадцать».  

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», 

«Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, 

клен заледенелый...».  

. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 



Теория литературы. Фольклоризм литературы 

(углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

 

Литература 20-х годов XX века. 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, 

А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных 

событий прозаиками старшего поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски 

нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко «Дюжина ножей в спину 

революции; Тэффи «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой».  

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 

рифма ассонансная. 

 

Литература 30-х годов XX века  

(Обзор) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. пастернака, О. Мандельштама и др.  

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы  

А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов. 

А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. 

Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, 

Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман  «Мастер и Маргарита». 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



Повесть «Котлован».  

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...» «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни 

к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет».  

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта.  

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Silentiuт», 

«Мы живем, под собою не чуя страны...».  

Теория литературы. Импрессионизм (развитие  представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна 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...», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.)  

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 

 

Литература периода Великой Отечественной войны 

(Обзор) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и 

др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание 

высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической 

и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным 

местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 

Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. 

Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон» 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

Литература 50-90-х годов  

(Обзор) 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 



Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. 

Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. 

Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 

Астафьева, В. Шукшина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 

глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Памяти Гагарина».  

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво…»  

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов).  

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича»  

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. Т. 

Шаламова 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице»  

Виктор Петрович Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-

рыба».  

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок Тема «отцов и детей» в повести 

«Последний срок».  

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 



Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», 

«Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...».  
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести 

Трифонова.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 

Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота».  

Из литературы народов России 
Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) 

Стихотворения: «Подует ветер - все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим 

и скарб и одежду...», «Птиц выпускаю».  

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Литература конца XX - начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 

Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, 

О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема Кол-во 

час 

По 

плану 

факт 

 Введение – 4 часа.    

1.   Русская литература XX века в контексте мировой 

культуры. Основные этапы её развития. 

1   

2.  Традиции и новаторство в русской литературе рубежа 

веков. Основные литературные направления и течения.  

1   

3.  Эстетическая полемика на рубеже веков. Русский реализм 

на рубеже веков. 
1 

  

4.   Р.Р. Урок-лаборатория: «Как написать реферат, 

характеризующий литературную эпоху». 

1   

5.   Основные этапы творческой биографии И.А. Бунина. 1   

6.   Основные мотивы лирики И.А. Бунина. Лирический герой 

и его мировосприятие. 

1   

7.   Основная тематика и проблематика художественной прозы 

И.А. Бунина. «Антоновские яблоки» как образец 

лирической прозы писателя. 

1   

8.   Образ России в новелле И.А. Бунина «Антоновские 

яблоки» и способы создания лирического настроения в 

произведении. 

1   

9.   Смысл названия и проблематика новеллы И.А. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско». 

1   

10.   Тема жизни и смерти в новелле И.А. Бунина «Господин из 

Сан-Франциско». 

1   

11.  Проблема человека и цивилизации в новелле И.А. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско». 

1   

12.  Р.Р. Урок-лаборатория: Подготовка и написание 

сочинения-рассуждения  по новеллам И.А. Бунина 

«Антоновские яблоки» и «Господин из Сан-Франциско». 

1   

1   

13.    

14.   Тема любви в прозе И.А. Бунина («Лёгкое дыхание», 

«Солнечный удар», «Тёмные аллеи»). 

1   

15.   Смысл названия и основная проблематика новеллы И.А. 

Бунина «Чистый понедельник». 

1   

16.   Идейно-художественное своеобразие новеллы И.А. 

Бунина «Чистый понедельник». Смысл финала 

произведения. 

1   

17.   Р.Р. Урок-лаборатория: «Как написать сочинение-

рецензию по прочитанному произведению». 

1   

18.   Р.Р. Подготовка к написанию сочинения по новеллистике 

И.А. Бунина. 

1   

19.  Традиционное и новаторское в прозе И.А. Бунина 1   

20.   Основные этапы творческой биографии А.И. Куприна. 1   

21.  Смысл названия и роль эпиграфа в новелле А.И. Куприна 

«Гранатовый браслет». 

1   

22.   Тема искусства и мир человеческих чувств в новелле А.И. 

Куприна «Гранатовый браслет». 

1   

23.   Основные этапы творческой биографии Л.Н. Андреева. 1   



24.   Жанровое своеобразие и трагический пафос новеллы Л.Н. 

Андреева «Жизнь Василия Фивейского». 

1   

25.   Основные этапы творческой биографии М. Горького. 1   

26.  Сюжеты и герои ранней романтической прозы М. 

Горького. Своеобразие характеров и авторская позиция в 

новелле «Челкаш». 

1   

27.   Идейно-художественное своеобразие рассказа М. 

Горького «Старуха Изергиль». 

1   

28.   «Песня о Буревестнике» как поэтическое отражение эпохи 

перемен. Особенности поэтической формы произведения. 

1   

29.  Сюжеты и герои ранней реалистической прозы М. 

Горького («Бывшие люди», «Ледоход»). 

1   

30.  Своеобразие конфликта и композиции пьесы М. Горького 

«На дне». 

1   

31.  Роль образов Луки и Сатина в драме. 1   

32.  Раздумья о Человеке и гуманистический пафос в пьесе М. 

Горького «На дне». 

1   

33.   Диалектика характеров и суть споров о правде в пьесе. 1   

34.   Р.Р. Урок-лаборатория: Анализ эпизода драматического 

произведения (по драме М. Горького «На дне») 

1   

35.     Основные течения русского модернизма на рубеже веков. 

Литературная борьба и эстетическая полемика. 

«Серебряный век» русской поэзии. 

1   

36.   Философский и психологический смысл поэзии И.Ф. 

Анненского. 

1   

37.   В.Я. Брюсов как теоретик русского символизма. 

Художественное совершенство поэзии В.Я. Брюсова. 

1   

38.   Эстетическое совершенство поэзии К.Д. Бальмонта. 1   

39.  Урок-исследование на основе характеристики 

поэтического мастерства автора. 

1   

40.   Основные этапы творческой биографии А.А. Блока. Его 

предшественники и современники. 

1   

41.   Лирический герой поэзии А.А. Блока и тема любви. 1   

42.  Лирический герой поэзии А.А. Блока и тема России. 1   

43.   Лирический герой поэзии А.А. Блока и тема творчества. 1   

44.   Урок-исследование на основе определения способов 

создания художественного единства в лирическом цикле. 

1   

45.  Жанровая природа и особенности сюжета и композиции 

поэмы А.А. Блока «Двенадцать». 

1   

46.   Образы революционной эпохи и «старого мира» в поэме 

А.А. Блока «Двенадцать». 

1   

47.   Смысл финала поэмы и его интерпретации. 1   

48.   Философская проблематика и символика поэмы А.А. 

Блока «Двенадцать». 

1   

49.   Урок-лаборатория: «Как написать сочинение на основе 

характеристики идейно-художественного своеобразия 

произведения». 

1   

50.   Р.Р. Подготовка и написание сочинения по поэме А.А. 

Блока «Двенадцать». 

1   

 Русский футуризм начала XX века – 2 часа.    



51.   Основные принципы и эстетические манифесты русского 

футуризма. 

1   

52.  Эстетические и формальные эксперименты русских 

футуристов (И. Северянин, В. Хлебников, Б. Шкловский, Б. 

Эйхенбаум, Ю. Тынянов). 

1   

 Художественный мир В.В. Маяковского – 9 часов.    

53.  Основные этапы творческой биографии В.В. Маяковского. 1   

54.   Основные особенности ранней лирики В.В. Маяковского. 

Образ Города в поэзии данного периода. 

1   

55.   Тема поэта и толпы в лирике В.В. Маяковского. 1   

56.  Тема любви в поэзии В.В. Маяковского. 1   

57.   Особенности сатирического пафоса поэзии В.В. 

Маяковского. 

1   

58.   Особенности жанра и композиции поэмы В.В. 

Маяковского «Облако в штанах». 

1   

59.   Смысл названия и основная проблематика поэмы. 1   

60.   Р.Р. Урок-лаборатория: «Как написать сочинение на 

основе анализа фрагмента лиро-эпического произведения». 

Д.С. по поэме В.В. Маяковского «Облако в штанах». 

1   

61.  Основная проблематика и художественное своеобразие 

комедий В.В. Маяковского «Клоп» и «Баня». 

1   

 Русский имажинизм в первой четверти XX века – 1 час. 1   

62.   Основные принципы и эстетические манифесты русского 

имажинизма. 

1   

 Художественный мир С.А. Есенина     

63.   Основные этапы творческой биографии С.А. Есенина. 1   

64.   Тема крестьянской России в лирике С.А. Есенина. 1   

65.  Тема любви в лирике С.А. Есенина. 1   

66.   Философские мотивы в лирике С.А. Есенина. 1   

67.   Урок-исследование на основе объяснения смысла 

фольклорных образов в художественном мире поэта. 

1   

68.   Идейно-художественное своеобразие поэмы С.А. Есенина 

«Анна Снегина». 

1   

 Русский неоромантизм – 1 час.    

69.   Акмеизм как национальная форма неоромантизма. 1   

 Поэзия Н.С. Гумилёва – 2 часа.    

70.   Мир человеческой культуры в творчестве Н.С. Гумилёва. 1   

71.   Героический и жизнеутверждающий пафос поэзии Н.С. 

Гумилёва, её эстетическое совершенство. 

1   

 Художественный мир А.А. Ахматовой     

72.   Основные этапы творческой биографии А.А. Ахматовой. 1   

73.  Тема любви в лирике А.А. Ахматовой. 1   

74.   Гражданская и патриотическая лирика А.А. Ахматовой. 1   

75.  Тема поэта и поэзии в лирике А.А. Ахматовой. 

Пушкинские традиции в её поэзии. 

1   

76.   Урок учебное исследование на основе характеристики 

эволюции образа лирического героя стихотворений. 

1   

77.   Р.Р. Подготовка и написание сочинения по лирике А.А. 

Ахматовой. 

1   

78.  Особенности композиции и нравственное звучание «Поэмы 

без героя». 

1   



79.  Жанровое своеобразие и особенности композиции поэмы 

А.А. Ахматовой «Реквием». 

1   

80.   Психологизм и художественное мастерство поэзии А.А. 

Ахматовой. 

1   

     

 Поэтическое творчество О.Э. Мандельштама     

81.  Основные этапы творческой биографии О.Э. 

Мандельштама. 

1   

82.  Гармония и внутренний трагизм лирики поэта. 1   

  Р.Р. Урок-лаборатория: «Как написать сочинение на 

основе восприятия и анализа лирического произведения» 

по лирике О.Э. Мандельштама. 

1   

 Социалистический реализм – 2 часа.    

83.   Социалистический реализм как непродуктивный 

творческий метод. Предпосылки его возникновения. 

1   

84.   Идейно-художественное своеобразие романа М. Горького 

«Мать». 

1   

 Сатирическая и юмористическая литература конца 

XIX-начала XX века – 1 час. 

   

85.  Особенности поэзии Саши Чёрного. Альманах 

«Сатирикон» и его авторы. Эстетические и идейные 

позиции сатириконовцев. 

1   

 Художественный мир М.А. Шолохова – 15 часов.    

86.   Основные этапы творческой биографии М.А. Шолохова. 1   

87.   Идейно-художественное своеобразие «Донских рассказов» 

М.А. Шолохова. 

1   

88.   Мир и человек в «Донских рассказах» М.А. Шолохова. 1   

89.  Особенности жанра и композиции романа М.А. Шолохова 

«Тихий Дон». 

1   

90.   Быт и нравы казачества в романе М.А. Шолохова «Тихий 

Дон». 

1   

91.   Особенности системы образов романа. 1   

92.  Образ Григория Мелехова как сюжетный и идейный центр 

романа-эпопеи. 

1   

93.   Особенности изображения войны в романе М.А. 

Шолохова «Тихий Дон». 

1   

94.   Тема гражданской войны в романе М.А. Шолохова «Тихий 

Дон». 

1   

95.  Урок-учебное исследование на основе сопоставления 

эпизодов разных эпических произведений. Д.С. по роману 

М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

1   

96.   «Мысль семейная» в романе М.А. Шолохова «Тихий 

Дон». 

1   

97.  Тема поиска жизненной правды в романе М.А. Шолохова 

«Тихий Дон». 

1   

98.  Проблема нравственного выбора в романе М.А. Шолохова 

«Тихий Дон». 

1   

99.  Смысл финала романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». 1   

100.   Р.Р. Урок-лаборатория: Подготовка и написание 

сочинения на основе характеристики образа героя по 

роману М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

1   

101.    



 Творчество Е.И. Замятина – 2 часа.    

102.  Роман «Мы» как роман-антиутопия. 1   

103.  Тема судьбы человека в бесчеловечном мире. Особенности 

поэтики романа. 

1   

 Творчество А.Н. Толстого – 1 час.    

104.  Своеобразие художественного мира новеллы «Похождения 

Невзорова или Ибикус». 

1   

 Творчество А.П. Платонова – 2 часа.    

105.  Принципы создания характеров и глубина философских 

обобщений в новелле А.П. Платонова «В прекрасном и 

яростном мире». 

1   

106.  Мастерство Платонова-реалиста. 1   

 Художественный мир Б.Л. Пастернака – 7 часов.    

107.  Основные этапы творческой биографии Б.Л. Пастернака. 1   

108.  Философское осмысление мира и человека в лирике Б.Л. 

Пастернака. 

1   

109.  Тема поэта и поэзии в лирике Б.Л. Пастернака. 1   

110.  Урок-учебное исследование на основе способов создания 

образа лирического героя в стихотворении. Д.С. по лирике 

Б.Л. Пастернака. 

1   

111.  Идейное звучание и художественное своеобразие романа 

Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». 

1   

112.  Основная проблематика романа и образ главного героя. 1   

113.  Идейно-художественная роль стихотворений в романе и 

особенности авторской позиции. 

1   

 Поэзия М.И. Цветаевой – 3 часа.    

114.  Основные этапы творческой биографии М.И. Цветаевой. 1   

115.  Особенности образа лирической героини поэзии М.И. 

Цветаевой. 

1   

116.  Своеобразие стиля и языка М.И. Цветаевой. 1   

 Художественный мир М.А. Булгакова     

117.  Основные этапы творческой биографии М.А. Булгакова. 1   

118.  Особенности изображения гражданской войны в романе 

М.А. Булгакова «Белая гвардия». 

1   

119.  Нравственная и философская проблематика романа. 1   

120.  Идейно-художественное своеобразие пьесы М.А. 

Булгакова «Дни Турбиных». 

1   

121.  Трагическое и комическое в пьесе. 1   

122.  Особенности жанра и композиции романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

1   

123.  Тема творчества и творца в романе М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

1   

124.  Судьба художника в романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

1   

125.  Урок-учебное исследование на основе сопоставления 

разных редакций произведения. 

1   

126.  Сатирическое изображение действительности в романе 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

1   

127.  Идейно-композиционная роль образов Воланда и его свиты 

в романе. 

1   

128.  Образ Понтия Пилата и проблема совести в романе. 1   



129.  Характеристика авторской позиции в произведении. 1   

 Русское литературное зарубежье – 4 часа.    

130.  Судьбы русской литературы в эмиграции. «Золотое 

десятилетие» эмигрантской литературы 1925–1936 гг. 

1   

131.  Идейно-художественное своеобразие сборника И.А. 

Бунина «Тёмные аллеи». 

1   

132.  Идейно-художественное своеобразие романа В.В. 

Набокова «Приглашение на казнь». 

1   

133.  Идейно-художественное своеобразие произведения И.С. 

Шмелёва «Лето Господне». 

1   

 Великая Отечественная война и литература     

134.  Осмысление подвига и трагедии народа в произведениях 

русских писателей и поэтов.(2-3 автора по выбору) 

1   

135.  Смысл названия, патриотизм и художественное 

совершенство новеллы А.Н. Толстого «Русский характер». 

1   

136.  Изображение трагических будней войны в романе В.П. 

Некрасова «В окопах Сталинграда». 

1   

137.  Художественный мир А.Т. Твардовского  1   

138.  Творческая биография поэта, основная тематика и 

проблематика его произведений. 

1   

139.  Лирический герой поэзии А.Т. Твардовского. 1   

140.  Тема войны в лирике поэта. 1   

141.  Жанровое своеобразие, особенности сюжета и композиции 

поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин». 

1   

142.  Фольклорная основа поэмы, особенности повествования. 1   

143.  Изображение человека на войне. В.О.Богомолов «В августе 

44-го» 

1   

144.  Проблема субъективной боли лирического героя за судьбы 

своей страны и своего народа в поэме А.Т. Твардовского 

«По праву памяти». 

1   

145.    

146.  Роман А.А.Фадеева «Молодая гвардия». Тема патриотизма, 

любви к Родине 

1   

 Творчество М.М. Пришвина – 1 час.    

147.  Философская проблематика произведения М.М. Пришвина 

«Корабельная роща». 

1   

 Поэзия Н.А. Заболоцкого – 2 часа.    

148.  Концепция мира и человека в лирике поэта. 1   

149.  Особенности поэтического стиля Н.А. Заболоцкого. 1   

 Творчество В.Т. Шаламова – 2 часа.    

150.  «Теневой мир» лагерной жизни в сборнике В.Т. Шаламова 

«Колымские рассказы». 

1   

151.  1   

 Творчество А.И. Солженицына – 3 часа.    

152.  Обличение тоталитарного режима в новелле А.И. 

Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 

1   

153.  Гуманистический пафос новеллы А.И. Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича». 

1   

154.  Своеобразие и мировое звучание романа А.И. 

Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». 

1   

 Проза второй половины XX века – 6 часов.    

155.  Основные темы, проблематика, традиции и новаторство 

русских прозаиков второй половины XX века. 

1   



156.  Особенности изображения войны в произведении В.П. 

Астафьева «Пастух и пастушка». 

1   

157.  Нравственная проблематика произведения В.Г. Распутина 

«Прощание с Матёрой». 

1   

158.  Особенности повествовательной манеры и система образов 

романа Ю.В. Трифонова «Старик». 

1   

159.  Образы «чудаков» в новеллах В.М. Шукшина. 1   

160.  Мифологическая основа и нравственная проблематика 

романа А.А. Кима «Белка». 

1   

 Поэзия второй половины XX века – 2 часа.    

161.     Основные темы и мотивы русской поэзии второй 

половины XX века. 

1   

162.     Основные темы и мотивы русской поэзии второй 

половины XX века. 

1   

 Драматургия второй половины XX века – 2 часа.    

163.    Тематика и проблематика пьес А.Н. Арбузова, А.М. 

Володина, В.С. Розова. 

1   

164.     Смысл названия пьесы А.В. Вампилова «Утиная охота» и 

ее идейное звучание. 

1   

 Литература последнего десятилетия     

165.  Основные особенности современного литературного 

процесса. 

1   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучения учащихся 11 класса 

общеобразовательных школ и   составлена на основе материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

ФОП, Программы под редакцией Н.Г.Гольцова, Москва «Русское слово» к учебнику 

«Русский язык.10-11 классы» (авторы: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А Мищерина) и 

общеобразовательной программы МБОУ СШ № 17. 

     Цели и задачи обучения русскому языку. 

Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

и её функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

В соответствии с программой, с учебным планом МБОУ СШ № 17 и календарным 

учебным графиком на изучение русского языка в 11 классе отводится 33 учебные недели 

по 3 часа в неделю, всего 99 ч. 

 

 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

российского общества; 

 осознание основных аспектов культуры речи, требований речевого поведения в 

различных сферах общения; 



 сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и 

получения знаний; 

 формирование ответственного отношения к учению, способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование коммуникативной компетенции в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

 

                                                Планируемые  метапредметные 

                                      и предметные результаты освоения предмета 

Метапредметные результаты: 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию 

на основе адекватного речевого 

поведения, правильного применения этикетных формул вежливого общения, умения 

выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 

языковыми средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими 

стилями речи; 

• освоение навыков научного мышления посредством освоения 

учебного материала, аналитической работы с текстами различной направленности и 

стилевой принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и 

приводимых аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое 

решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по предложенным 

лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, 

последовательного, целесообразного оформления собственной точки зрения, 

использование соответствующих речевых 

средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, 

использование); 

• владение речемыслительными операциями (интерпретация, 

поиск аналогий; выдвижение гипотезы, научный аппарат  

обоснования и опровержения), необходимыми для работы 

с информацией; 



• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 

целесообразности, эффективности совершаемых действий и мыслительных процессов за 

счёт выполняемых в рамках программы проектных 

и исследовательских работ, аналитических лингвистических 

упражнений и аналитико-синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов 

нравственно-этической, социально значимой и научно-публицистической тематики. 

владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 

понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли, основной и дополнительной информацией); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт – диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

 

Предметные результаты: 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 



Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-

деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 

150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.



 
 

 

 

 

                              Содержание учебного курса 

11 КЛАСС 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского 

языка. Трудные случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 

и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 



 
 

 

препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире 

в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. 

Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной 

речи. Культура письменной речи. 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства1. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности 

литературно-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста. Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 



 
 

 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Русский язык как объект научного изучения. Виднейшие учёные-лингвисты и их работы. 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. 

Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. Основные направления развития 

русистики в наши дни. 

 

 

                                    Учебно-тематическое планирование 

 

 

 

№ Тема Колич. 

часов 

В том числе: 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Повторение и обобщение 

пройденного в 10 классе 

16 2 1 

1.  Основные принципы русской 

пунктуации 

61 10 4 

1.  Культура речи. Язык и речь 10 2 1 

1.  Стилистика. Функциональные 

стили речи. 

12 2 1 

1.  Итого: 99 16 7 

 

 

№ Тема  Колич. 

часов 

В том числе: 

 Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Повторение и обобщение 

пройденного в 10 классе 

16 2 1 

2.  Основные принципы русской 

пунктуации 

61 10 4 

3.  Культура речи. Язык и речь 10 2 1 

4.  Стилистика. Функциональные 

стили речи. 

12 2 1 

5.  Итого: 99 16 7 



 
 

 

 

 

                                      Календарно-тематическое планирование 11 кл 

 

№ Наименование раздела, тема урока Дата проведения урока 

 

план                    факт 

 

1.  Повторение и обобщение . Литературный язык и его место среди 

языков народов мира 

 

 

  

2.  Повторение и обобщение пройденного в 10 классе. Фонетика. 

Классификация звуков русского языка   

 

 

 

  

3.  Повторение и обобщение пройденного в 10 классе. Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы 

 

 

  

4.  Повторение и обобщение пройденного в 10 классе. Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы 

 

 

  

5.  Повторение и обобщение пройденного в 10 классе. 

Систематизация знаний  по орфографии. 

 

 

  

6.   Систематизация знаний  по орфографии.Входная диагностика.  

 

  

7.  Повторение и обобщение пройденного в 10 классе. 

Систематизация знаний  по орфографии 

 

 

  

8.  Повторение и обобщение пройденного в 10 классе. 

Систематизация знаний по лексике и фразеологии 

 

 

 

 

  

9.  Урок развития речи. Сочинение в формате ЕГЭ, часть С  

 

  

10.  Повторение и обобщение пройденного в 10 классе. . Морфемика. 

Способы словообразования  

 

 

 

  



 
 

 

11.  Повторение и обобщение пройденного в 10 классе. Морфология. 

Классификация частей речи. 

 

 

 

  

12.  Повторение и обобщение пройденного в 10 классе. 

Систематизация  знаний о самостоятельных частях речи  

 

 

  

13.  Повторение и обобщение пройденного в 10 классе. 

Систематизация  знаний о служебных частях речи и междометиях 

 

 

  

14.  Урок развития речи. Сочинение в формате ЕГЭ, часть С  

 

  

15.  Повторение и обобщение пройденного в 10 классе. Тестирование 

по теме 

 

 

  

16.   Контрольный диктант.  

 

  

17.  Основные принципы русской пунктуации. 

  

 

 

 

  

18.  Словосочетание. 

Определение.  

 

 

 

  

19.  Виды синтаксических связей. 

Сочинительная связь, ее признаки. 

 

 

 

  

20.  Виды синтаксических связей. 

Подчинительная связь, ее особенности.  

 

 

 

  

21.  Урок развития речи. Сочинение в формате ЕГЭ, часть С  

 

  

22.  Предложение. Понятие о предложении. Классификация 

предложений. 

Предложение.  

 

 

 

  

23.  Простые предложения.  

 

 

 

  

24.  Урок развития речи. 

Сочинение-миниатюра.  

 

 

 

  

25.  Готовимся к Единому государственному экзамену.    



 
 

 

 

26.  Готовимся к Единому государственному экзамену.  

 

  

27.  Виды предложений по структуре.  

 

 

 

  

28.  Двусоставные и односоставные предложения. 

 

 

 

  

29.  Тире между подлежащим и сказуемым. 

. 

 

 

 

  

30.  Распространенные и нераспространенные предложения. 

Предложения распространенные. Предложения 

нераспространенные.  

 

 

 

  

31.  Второстепенные члены предложения. Определения.  

 

  

32.  Урок развития речи. 

Анализ текста, создание аналитической письменной работы по 

исходному тексту. 

 

 

 

  

33.  Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении.  

 

 

 

 

  

34.  Соединительное тире. Интонационное тире. 

Соединительное тире.  

 

 

 

  

35.  Урок повторения и обобщения  

 

 

 

  

36.  Контрольный диктант  

 

  

37.  Простое осложненное предложение.  

 

 

 

  

38.  Предложения с однородными членами предложения.  

 

 

 

  

39.  Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. 

 

 

 

 

  



 
 

 

40.  Урок развития речи. 

Анализ текста, сочинение в формате ЕГЭ 

 

 

  

41.  Знаки препинания при  однородных и неоднородных 

приложениях. 

 

 

 

  

42.   Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. 

 

 

 

  

43.  Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. 

 

 

 

 

  

44.  Урок повторения и обобщения  

 

  

45.  Проверочный диктант 

(упр.372) 

 

 

  

46.   Обобщающие слова при однородных членах. 

 

 

 

  

47.  Готовимся к Единому государственному экзамену. 

 

 

 

  

48.  Готовимся к Единому государственному экзамену. 

 

 

 

  

49.  Обособленные члены предложения.  

 

 

 

  

50.  Знаки препинания при обособленных членах предложения.  

 

  

51.  Обособление приложений. 

 

 

 

  

52.  Обособленные обстоятельства. 

 

 

 

  

53.  Обособление дополнений. 

 

 

 

  

54.  Урок повторения и обобщения  

 

 

 

  



 
 

 

55.  Урок развития речи. Лингвистический анализ текста. 

 

 

 

  

56.  Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

 

 

 

  

57.  Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

 

 

 

  

58.  Контрольный диктант  

 

  

59.  Знаки препинания при сравнительном обороте. 

  

   

60.  Знаки препинания при обращениях. 

 

 

 

  

61.  Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

 

 

 

 

  

62.  Знаки препинания при вставных конструкциях. 

 

 

 

  

63.  Готовимся к Единому государственному экзамену. 

 

   

64.  Готовимся к Единому государственному экзамену. 

 

   

65.  Междометия.  

 

   

66.  Урок повторения и обобщения  

 

   

67.  Контрольный диктант    

68.  Сложное предложение. 

 

 

   

69.  Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

 

 

  

70.   Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. 

 

   

71.   Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. 

 

   



 
 

 

72.  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

 

   

73.  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

 

   

74.  Урок развития речи. Лингвистический анализ текста. 

 

   

75.   Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

 

   

76.  Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

 

   

77.  Период. Знаки препинания в периоде. 

 

 

 

   

78.  Проверочный диктант 

 

   

79.  Урок развития речи Способы передачи чужой речи.  

 

   

80.  Урок развития речи Способы передачи чужой речи.  

 

   

81.  Знаки препинания при диалоге 

 

 

   

82.  Урок развития речи. Сочинение-миниатюра 

 

   

83.  Сочетание знаков препинания. 

 

   

84.  Факультативные знаки препинания. 

 

   

85.  Авторская пунктуация. 

 

 

   

86.  Урок-семинар  

 

   

87.  Урок-практикум  

 

   

88.  Урок развития речи. Лингвистический анализ текста. 

 

   

89.  Контрольный диктант    

90.  Урок развития речи. Культура речи. Язык и речь.  

 

   



 
 

 

91.  Урок развития речи. Культура речи. Язык и речь.  

 

   

92.  Урок развития речи. 

 О качествах хорошей речи. 

 

   

93.  Урок развития речи. 

Функциональные стили. 

 

   

94.  Урок развития речи 

Научный стиль. 

 

   

95.  Урок развития речи 

Официально-деловой стиль. 

 

   

96.  Урок развития речи Публицистический стиль. 

 

 

   

97.  Урок развития речи 

Разговорный стиль.  

 

   

98.  Готовимся к Единому государственному экзамену. 

 

   

99.  Готовимся к Единому государственному экзамену. 
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г. Ульяновск 



2023   год 

Рабочая программа по математике в 11 классе составлена на основании: 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы МБОУ СШ №17 и примерной 

рабочей программы (Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. 

Составитель Т.А. Бурмистрова – М.: «Просвещение», 2018 год; Геометрия. 10-11 

классы. Составитель Т.А. Бурмистрова – М.: «Просвещение», 2014 год), учебного 

плана МБОУ СШ №17, федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию в образовательном процессе. 

 

Цели:  

− овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

− интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

− формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

− воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Задачи: 

− сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

− овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

− изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

− развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

− получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 



различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

− развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

− сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

В соответствии с программой, учебным планом и календарным учебным 

графиком МБОУ СШ №17 на изучение математики в 11 классе отводится 34 учебных 

недели по 5 часов в неделю, всего 170 часов. При необходимости допускается 

интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием образовательных технологий. Для реализации программного 

содержания используются учебники: Алгебра и начала математического анализа.11 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профильный 

уровни/С.М.Никольский [и др.]. – М.: Просвещение, 2018. Геометрия. 10-11 классы: 

учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и углубл. уровни/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2020.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

личностные: 

− ответственное отношение к учению; 

− готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

− начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

− формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности. 

 

метапредметные: 

обучающийся научится: 



− самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

− соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

− определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  

− устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

− находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

− понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

− понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

предметные: 

обучающийся научится: 

− работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

− выполнять практические расчеты по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

− описывать и исследовать с помощью функций реальные зависимости; 

использовать графики реальных процессов; 

− решать геометрические, физические, экономические и другие прикладные 

задачи, в том числе задачи на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа; 

− анализировать реальные числовые данные, представленные в виде диаграмм, 

графиков;  

− применять аксиомы, теоремы стереометрии, признаки взаимного расположения 

прямых и плоскостей в пространстве при решении стереометрических задач; 

− пользоваться изученными математическими формулами; 



− самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Содержание программы 
 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Алгебра и начала математического анализа (102 часа) 

1 Повторение 7 

2 Функции. Производные. Интегралы 46 

3 Уравнения. Неравенства. Системы 26 

4 Итоговое повторение  23 

Геометрия (68 часов) 

1 Повторение 2 

2 Цилиндр, конус и шар 14 

3 Объемы тел 17 

4 Векторы в пространстве 6 

5 Метод координат в пространстве. Движения 11 

6 Повторение 18 

 Итого 170 

 

 

 



Рабочая программа составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта, МБОУ СШ № 17 и программы 

среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов 

(углубленный уровень).   

  

Цели курса:  

 освоение знаний основанных на биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке;   

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия 

в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов;  

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических 

исследований.  

На изучение биологии углубленном уровне в 11 классе отводится 165 

часов из расчета 5 часов в неделю. При необходимости допускается 

интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 



ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к 

явлениям современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения 

учебных, познавательных и исследовательских задач, уважительного 

отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов 

биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

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

многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

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

способность оценивать вклад российских учёных в становление и 

развитие биологии, понимания значения биологии в познании законов 

природы, в жизни человека и современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 



ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания 

и умения при решении проблем, связанных с рациональным 

природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, 



направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной 

среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, 

опыта деятельности экологической направленности, умения 

руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике, готовности к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в 

формировании рационального научного мышления, создании целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и 

общества, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: 

обеспечения нового уровня развития медицины, создание перспективных 

биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития 

человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и 

обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов 

жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях 

повышения общей культуры, естественно-научной грамотности, как 

составной части функциональной грамотности обучающихся, формируемой 

при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных 

науках, способности использовать получаемые знания для анализа и 

объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, 

умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и 

имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для 

решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 



готовность и способность к непрерывному образованию и 

самообразованию, к активному получению новых знаний по биологии в 

соответствии с жизненными потребностями. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся 

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов познания, 

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

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

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной 

компетенции обучающихся; способность обучающихся использовать 

освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные 

учебные действия в познавательной и социальной практике. 

В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления 

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

биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 

связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их 

достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений 

живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 

аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 



применять схемно-модельные средства для представления существенных 

связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также 

противоречий разного рода, выявленных в различных информационных 

источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного 

пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать 



информацию различных видов и форм представления, критически оценивать 

её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и 

отборе биологической информации, необходимой для выполнения учебных 

задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий, совершенствовать культуру активного использования различных 

поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

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

другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с 

биологической информацией: применять химические, физические и 

математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать 

в диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать 

вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой 

задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников 

диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, 

уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать 

намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план действий, 



распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их 

решения в жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые 

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

своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 



принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 

классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной 

картины мира, в познании законов природы и решении экологических проблем 

человечества, а также в решении вопросов рационального 

природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в 

развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает 

определения и понимание сущности основополагающих биологических 

терминов и понятий (вид, экосистема, биосфера), биологические теории 

(эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), учения 

(А. Н. Северцова – о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о 

биосфере), законы (генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга, 

зародышевого сходства К. М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, 

экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. 

Гилберта); 

умение владеть основными методами научного познания, 

используемыми в биологических исследованиях живых объектов и экосистем 

(описание, измерение, наблюдение, эксперимент), способами выявления и 

оценки антропогенных изменений в природе; 

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, 

экосистем и биосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего 

естественного отбора, аллопатрического и симпатрического видообразования, 

влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции, 

приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений 

эволюции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, 

движущими силами антропогенеза, компонентами различных экосистем и 

приспособлениями к ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, 

приспособленность видов к среде обитания, абиотических и биотических 

компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 



умение использовать соответствующие аргументы, биологическую 

терминологию и символику для доказательства родства организмов разных 

систематических групп, взаимосвязи организмов и среды обитания, единства 

человеческих рас, необходимости сохранения многообразия видов и 

экосистем как условия сосуществования природы и человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать 

выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные 

результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, 

экологии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и 

публично представлять полученные результаты на ученических 

конференциях; 

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека 

и человеческих рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения 

глобальных изменений в биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, экологии, природопользования, медицины, 

биотехнологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на 

осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение 

биологического образования в организациях среднего профессионального и 

высшего образования. 

  

Содержание учебного курса  

  

Введение (11ч).  

История эволюционного учения (12ч)  

Идеи развития органического мира в трудах философов 

Античности.   

Метафизический период в истории биологии. Систематика К.Линнея.   

Ж.Бюффон – первая эволюционная концепция. Эволюционная концепция 

Ж.Б.Ламарка. Значение трудов Ламарка для развития эволюционной идеи и 

биологии. Эволюционные идеи Э.Ж.Сент-Илера, Кювье, Лайеля. Борьба с 

креационизмом.. Предпосылки возникновения дарвинизма. Эволюционная 

теория Ч.Дарвина Жизнь и научная деятельность Ч.Дарвина. Эволюция 

культурных форм организмов. Эволюция видов в природе. Развитие 



эволюционной теории Ч.Дарвина. Формирование синтетической теории 

эволюции. Значение эволюционного учения Ч.Дарвина. Демонстрации: схем, 

рисунков, слайдов, иллюстрирующих основные положения эволюционных 

идей, концепций и теорий; портретов учёных и философов.   

Микроэволюция (15ч)  

Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал. 

Элементарная единица эволюции. Элементарное эволюционное явление. 

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

эволюции. Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. 

Популяционные волны и дрейф генов. Миграция. Изоляция. Естественный 

отбор как фактор эволюции. Предпосылки и механизм действия. Борьба за 

существование и её формы. Сфера и объект действия естественного отбора. 

Реальность естественного отбора в природе. Формы естественного отбора. 

Творческая роль. Приспособленность организмов и её возникновение. 

Относительная целесообразность  приспособлений. Вид и его критерии. 

Определение вида. Структура вида в природе. Способы видообразования. 

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

растений, коллекций животных, иллюстрирующих действие факторов 

эволюции, приспособленность организмов. Лабораторные работы: №1 

«Описание приспособленности организмов и её относительного характера». 

№2 «Изучение критериев вида».  

Макроэволюция (18ч)   

Методы изучения эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды. 

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

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

биогенетический закон. Изучение аминокислотной последовательности 

белков, биохимическая гомология. Моделирование эволюции. Направления и 

пути эволюции. Пути достижения биологического прогресса. Биологический 

регресс и вымирание. Соотношение и чередование направлений эволюции. 

Формы направленной эволюции. Общие правила эволюции. Демонстрации: 

таблиц, схем, рисунков, слайдов, биогеографических карт, иллюстрирующих 

методы изучения эволюции; коллекций, гербариев, ископаемых остатков 

организмов, портретов учёных. Лабораторная работа №3 «Ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных».   

  

Возникновение и развитие жизни на Земле (16ч)  

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. Основные этапы 

неорганической эволюции.  Планетарная  эволюция.  Химическая 

 эволюция.  Абиогенный  синтез органических веществ. Опыт С.Миллера 

и Г.Юри. Образование полимеров из мономеров. Коацерватные капли и 

микросферы. Протеноиды. Рибозимы. Формирование мембран и 

возникновение пробионтов. Начало органической эволюции. Появление 

первых клеток. Прокариоты и эукариоты. Гипотезы возникновения эукариот. 



Возникновение основных царств эукариот. Формирование неклеточных 

организмов и их эволюционное значение. Основные этапы эволюции 

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

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

Освоение и завоевание суши папоротникообразными. Усложнение 

размножения. Семенные растения. Основные черты эволюции растительного 

мира. Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы и 

идиоадаптации. Первые животные – простейшие. Специализация и 

полимеризация органелл. Дифференциация клеток. Первые многоклеточные 

животные. Двуслойные животные – кишечнополостные. Первые трёхслойные 

животные – плоские черви. Выход и завоевание животными суши. 

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

выход животных на сушу. Земноводные. Завоевание позвоночными 

животными суши. Пресмыкающиеся. Птицы, Млекопитающие. Основные 

черты эволюции животного мира. История Земли и методы её изучения. 

Ископаемые органические остатки. Геохронология и её методы. 

Геохронологическая шкала. Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. 

Характеристика климата и геологических процессов. Появление, расцвет и 

гибель характерных  организмов.  Современная  система 

 органического  мира.  Основные систематические группы организмов. 

Общая характеристика царств и надцарств. Современное состояние изучения 

видов. Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих 

основные этапы развития органического мира на Земле; ископаемых остатков 

растений и животных, форм окаменелостей; гербариев растений, коллекций 

животных, влажных препаратов основных систематических групп 

организмов. Человек - биосоциальная система (14ч)  

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

представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. Научные 

теории. Сходства и отличия человека и животных. Систематическое 

положение человека. Свидетельства сходства человека с животными. 

Движущие силы антропогенеза. Наследственная изменчивость и естественный 

отбор. Групповое сотрудничество и общение. Орудийная деятельность и 

постоянные жилища. Соотношение биологических и социальных факторов. 

Основные стадии антропогенеза. Находки ископаемых остатков, время 

существования, рост, объём мозга, образ жизни, орудия. Эволюция 

современного человека. Естественный отбор в популяциях. Биологическая 

эволюция индивидов. Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные 

волны и дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в популяциях 

современного человека. Человеческие расы. Понятие о расе. Время и место 

возникновения рас. Гипотезы полицентризма и моноцентризма. Причины и 

механизмы расогенеза. Единство человеческих рас. Критика социального 

дарвинизма и расизма. Приспособленность человека к разным условиям 

среды. Адаптивные типы людей. Человек как часть природы и общества. 



Уровни организации человека. Структуры уровней, происходящие процессы и 

их взаимосвязь. Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, 

показывающих внешний облик и образ жизни предков человека, структурно-

функциональную организацию систем органов тела человека; муляжей 

окаменелостей, предметов материальной культуры предков человека; 

примеров здорового образа жизни. Лабораторная работа №4 «Изучение 

экологических адаптаций человека».   

Экология – наука о надорганизменных системах (46ч)  

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

Н.А.Северцова, Э.Геккеля, Ф.Клементса, В.Шелфорда, А.Тенсли, 

В.Н.Сукачёва, Ч.Элтона. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с 

другими науками. Методы. Демонстрации: схем, рисунков, слайдов, 

показывающих различные методы экологических исследований, приборов, 

портретов учёных. Организмы и среда обитания  Среды обитания организмов. 

Их особенности. Приспособления организмов к жизни в разных средах 

обитания. Экологические факторы и закономерности их действия. 

Взаимодействие экологических факторов. Биологический оптимум и 

ограничивающий фактор. Правило минимума Ю.Либиха. Экологические 

спектры организмов. Эврибионтные и стенобионтные организмы. 

Классификация экологических факторов. Абиотические факторы. Свет и его 

действие на организмы. Экологические группы растений и животных по 

отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. Температура и её 

действие на организмы. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. 

Температурные приспособления организмов. Влажность и её действие на 

организмы. Приспособления организмов к поддержанию водного баланса. 

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

факторы. Приспособления организмов к действию абиотических факторов. 

Биологические ритмы. Приспособленность организмов к сезонным 

изменениям условий среды. Жизненные формы организмов. Особенности 

строения и образа жизни. Биотические факторы. Виды биотических 

взаимодействий. Значение биотических взаимодействий для существования 

организмов в среде обитания и в сообществах. Демонстрации: таблиц, схем, 

рисунков, слайдов, показывающих действие экологических факторов на 

организмы, биотические взаимоотношения между организмами. 

Лабораторные работы №5 «Сравнение анатомических особенностей растений 

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

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

Экологическая характеристика вида и популяции Экологическая ниша вида. 

Многомерная модель экологической ниши Дж.Хатчинсона. Размеры 

экологической ниши и её смена. Экологическая характеристика популяции. 

Популяция как биологическая система. Основные показатели популяции. 

Экологическая структура популяции. Динамика популяции и её регуляция. 

Типы динамики популяции. Кривые выживания. Регуляция численности 



популяции. Факторы смертности и ёмкость среды. Демонстрации: схем, 

рисунков, графиков, иллюстрирующих процессы, происходящие в 

популяциях; гербариев и коллекций растений и животных, принадлежащих к 

разным экологическим расам одного вида. Лабораторные работы №8 

«Изучение экологической ниши у разных видов растений и животных», №9 

«Рост популяции мучного хрущака при разной её плотности и ограниченности 

ресурсов среды». Сообщества и экологические системы  Сообщества 

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

организмами. Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. 

Круговорот веществ и потоки энергии. Трофические уровни. Трофические 

цепи и сети. Основные показатели. Экологические пирамиды. Свойства 

биогеоценозов и динамика сообществ. Циклические изменения. Сукцессии. 

Природные экосистемы. Экосистемы озера. Смешанного лева. Структурные 

компоненты и трофическая сеть природных экосистем. Антропогенные 

экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от биогеоценозов. 

Урбоэкосистемы. Их основные компоненты. Городская флора и фауна. 

Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие – основа устойчивости сообществ. Демонстрации: таблиц, 

схем, рисунков, слайдов, фотографий, показывающих влияние абиотических и 

биотических факторов на организмы, структуру и связи в экосистемах, 

способов экологического мониторинга. Лабораторная работа №10 

«Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах».   

Биосфера – глобальная экосистема (11ч)  

Биосфера – живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в 

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

вещество биосферы и его функции. Закономерности существования биосферы. 

Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Круговороты веществ и 

биогеохимические циклы. Ритмичность явлений в биосфере. Зональность 

биосферы. Основные биомы суши. Климат, растительный и животный мир 

основных биомов суши. Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, 

фотографий, показывающих структурные компоненты биосферы, 

биогеохимические процессы круговорота веществ и превращение энергии в 

биосфере, разнообразие основных биомов Земли.   

Человек и окружающая среда (17ч)  

Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. 

Антропобиосфера. Переход биосферы и ноосферу. Воздействие человека на 

биосферу. Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной 

среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы и изменение климата. 

Охрана почвенных ресурсов и воздуха. Антропогенное воздействие на 

растительный и животный мир. Охрана растительного и животного мира. 

Проблемы охраны природы. Красные книги. ООПТ. Ботанические сады и 

зоологические парки. Рациональное природопользование и устойчивое 

развитие. Истощение природных ресурсов. Концепция устойчивого развития. 



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

Б.Коммонера. Глобалистика. Модели управляемого мира. Демонстрации: 

слайдов, фильмов, иллюстрирующих воздействие человека на биосферу, 

мероприятий по рациональному природопользованию, охране вод, воздуха, 

почвы, растительного и животного мира, фотографий охраняемых растений и 

животных Красной книги РФ, портретов учёных.   

Заключение (6ч)  

Обобщение и тестирование по разделу. Значение биологических знаний для 

человечества. Перспективы развития современной биологии.   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

№  

п/п  

Тема  Дата 

планируемая  

Дата 

фактическая  

  Введение 11ч      

1  Свойства живого и уровни организации 

живого. ТБ  

    

2  Систематика царства Растений. Признаки 

царства  

    

3  Систематика царства Животных. Признаки 

царства  

    

4  Признаки царства Грибы      

5  Признаки Надцарства Прокариоты      

6  Вирусы      

7  Повторение "Генетика"      

8  Генетика человека      

9  Повторение "Генетика"      

10  Входной контроль      

11  Входной контроль знаний      

  История эволюционного учения (12ч)       

12  Введение. Учение об эволюции 

органического мира  

    

 

13  История развития представлений о развитии 

жизни на земле  

    

14  Система органической природы К. Линнея      

15  Работы Кювье, Э.Ж.Сент-Илера, Лайеля      

16  Развитие эволюционных идей Ж. Б. 

Ламарка.  

    

17 Входящий контроль.   



18 Семинар по теме «Развитие эволюционных 

идей в додарвиновский период»  

    

19  Естественнонаучные предпосылки теории Ч. 

Дарвина  

    

20  Учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе.  

    

21  Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Формы борьбы за существование.  

    

22  Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Образование новых видов.  

    

23  Практическая работа № 1 «Сравнительная 

характеристика естественного и 

искусственного отбора»  

    

24  Зачёт № 1. «Эволюционная теория Ч. 

Дарвина»  

    

  Микроэволюция (15ч)      

25  Вид: критерии вида      

26  Мутации. Лабораторная работа № 1 « 

Выявление изменчивости у особей одного 

вида»  

    

27  Эволюционная роль мутаций      

28  Генетические процессы в популяциях      

29  Формы естественного отбора      

30  Практическая работа № 2. «Сравнение 

процессов движущего и стабилизирующего 

отборов»  

    

31  Семинар «Движущие силы эволюции»      

32  Адаптация организмов к среде обитания. 

Лабораторная работа № 2. «Выявление 

приспособлений у организмов к среде 

обитания»  

    

33  Адаптация организмов к среде обитания и 

их относительность  

    

34  Вид, критерии вида.      

35 Практическая работа №3  

«Сравнительная характеристика особей 

разных видов одного рода по 

морфологическому критерию» 

  

36  Видообразование      



37  Видообразование      

38  Практическая работа № 4. «Сравнение 

процессов экологического и 

географического видообразования»  

    

39  Семинар по теме «Основные положения 

синтетической теории эволюции»  

    

40  Зачёт № 2. «Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция»  

    

  Макроэволюция (18ч)      

41  Палеонтологические и биогеографические 

методы изучения эволюции  

    

42  Эмбриологические и сравнительно-

морфологические методы изучения 

эволюции  

    

43  Молекулярно-биохимические, генетические 

и математические методы изучения 

эволюции  

    

44  Макроэволюция. Направления эволюции      

45  Пути достижения биологического прогресса      

46  Пути достижения биологического прогресса      

47  Арогенез      

48  Аллогенез      

49  Катагенез      

50  Практическая работа № 5 «Сравнительная      

 

 характеристика путей и направлений 

эволюции»  

  

51 Практическая работа № 6. «Выявление 

ароморфозов у растений»  

    

52  Лабораторная работа № 3 « Выявление 

идиоадаптаций у растений»  

    

53  Практическая работа № 7. «Выявление 

ароморфозов у животных»  

    

54  Лабораторная работа № 4 «Выявление 

идиоадаптаций у животных»  

    

55  Основные закономерности эволюции      

56  Правила эволюции. Практическая работа № 8 

«Сравнительная характеристика микро- и 

макроэволюции»  

    



57  Семинар по теме «Основные закономерности 

эволюции»  

    

58  Зачёт № 3 «Основные закономерности 

эволюции»  

    

  Возникновение и развитие  жизни на 

Земле (16ч)  

    

59  Развитие представлений о происхождении 

жизни на Земле.  

    

 Практическая работа № 9 « Анализ и оценка 

различных гипотез возникновения жизни на 

Земле» 

  

60  Современные представления о 

происхождении жизни на Земле.  

    

61  Современные представления о 

происхождении жизни на Земле.  

    

62  Химическая эволюция      

63  Биологическая эволюция      

64  Формирование надцарств организмов.      

65  Основные ароморфозы Растений      

66  Основные ароморфозы Животных      

67  История Земли и методы ее изучения      

68  Развитие жизни в архейской и 

протерозойской эрах  

    

69  Развитие жизни в раннем палеозое      

70  Развитие жизни в позднем палеозое      

71  Развитие жизни в мезозое      

72 Развитие жизни в кайнозое.      

73  Промежуточный контроль знаний      

74  Анализ контрольной работы      

  Человек  - биосоциальная система ( 14)      

75  Современная система органического мира      

76  Положение человека в системе животного 

мира. Антропология  

    

77  Становление представлений о 

происхождении человека  

    

78  Сходство человека и животных      

79  Различия человека и животных      

80  Эволюция приматов      

81  Стадии эволюции человека. Древнейшие 

люди  

    



82 Стадии эволюции человека. Древние люди      

83  Стадии эволюции человека. Первые 

современные люди  

    

84  Современный этап в эволюции человека. 

Движущие силы антропогенеза  

    

85  Человеческие расы. Практическая работа № 

10 «Анализ и оценка различных гипотез 

формирования человеческих рас»  

    

86  Семинар по теме «Происхождение 

человека».  

 

    

87 Практическая работа № 11 « Анализ и оценка 

различных гипотез возникновения и 

происхождения человека» 

  

88  Приспособленность  человека к различным 

условиям  

    

 

 среды. Челочек как часть природы и 

общества.  

  

89 Зачёт № 5 «Происхождение человека» 

«Антропогенез»  

    

  Экология – наука о надорганизменных 

системах (46)  

    

90 Наука - экология. Цели, задачи      

91  Среды жизни      

92  Экологические факторы. Экологические 

ниши.  

    

93  Основные биомы суши      

94  Жизненные формы организмов      

95  Лабораторная работа № 5 «Описание 

экосистемы своей местности»  

    

96  Лабораторная работа № 6. «Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности»  

    

97  Естественные сообщества. Структура и 

свойства естественных сообществ. 

Лабораторная работа № 7 « Выявление 

абиотических и биотических компонентов 

экосистемы»  

    



98 Абиотические факторы. Температура. 

Воздух. Климат  

    

99  Абиотические факторы. Свет. Давление      

100  Абиотические факторы. Влажность, 

ионизирующее излучение  

    

101 Интенсивность действия факторов. Закон 

оптимума и минимума  

    

102 Взаимодействие факторов      

103 Семинар «Воздействие абиотических 

факторов на организмы»  

    

104  Биотические факторы среды      

105  Формы взаимоотношений. Позитивные 

отношения. Симбиоз, Коменсализм  

    

106  Аменсализм      

107  Антибиотические отношения. Конкуренция      

108  Паразитизм      

109  Хищничество, нейтрализм      

110  Экосистема- основные показатели      

111  Природные  экосистемы      

112  Смена экосистем. Лабораторная работа № 8. 

«Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях»  

    

113  Практическая работа № 14 «Решение 

экологических задач»  

    

114  Агроэкосистемы      

115  Практическая работа 15. «Сравнительная 

характеристика экосистем и агроэкосистем»  

    

116  Зачёт № 7. Взаимоотношения организма и 

среды»  

    

117  Экологическая характиристика популяции.      

118  Динамика популяции и её регуляции      

119  Семинар «Взаимоотношения между 

организмами»  

    

120  Зачёт № 8 « Взаимоотношения между 

организмами»  

    

121  Природные ресурсы и их использование      

122  Методы мониторинга состояния 

окружающей среды  

    

123  Загрязнение воздуха      

124  Загрязнение пресных и морских вод      



125  Антропогенные изменения почвы      

126  Влияние человека на растительный и 

животный мир  

    

127  Радиоактивное загрязнение биосферы      

128  Практическая работа № 14 "Биоиндикация, 

как метод  

    

 

 мониторинга за состоянием окружающей 

среды"  

  

129  Охрана природы      

130  Перспективы рационального 

природопользования  

    

131  Практическая работа № 16. «Анализ и оценка 

глобальных антропогенных изменений в 

биосфере»  

    

132  Зачёт № 9. «Взаимосвязь природы и 

общества. Биология охраны природы»  

    

133  Бионика      

134 Биомеханика      

135  Решение биологических задач      

  Биосфера – глобальная экосистема (11ч)      

136  Биосфера – живая оболочка Земли      

137  Структура биосферы. Живые организмы      

138  Костное вещество, биокостное, космическое      

139  Живое вещество      

140  Свойства живого вещество      

141  Круговорот воды в природе      

142  Круговорот углерода      

143  Круговорот фосфора и серы      

144  Круговорот азота      

145  Практическая работа № 12 Составление схем 

круговорота углерода, кислорода и азота»  

    

146  Зачёт № 6 «Понятие о биосфере»      

  Человек и окружающая среда  17ч      

147  Закономерности существования биосферы      

148  Решение биологических задач      

149  Экскурсия "Устойчивость агроценоза 

напримере парка и клумбы"  

    

150  Глобальные экологические проблемы       



151  Практическая работа № 17 решение задач по 

теме "митоз"  

    

152  Практическая работа № 18 решение задач по 

теме "мейоз"  

    

153  Практическая работа № 19 Решение задач по 

теме: "гаметогенез"  

    

154  Тренировочно-диагностическое тестирование 

в формате ЕГЭ  

    

155  Тренировочно-диагностическое тестирование 

в формате ЕГЭ  

    

156  Тренировочно-диагностическое тестирование 

в формате ЕГЭ  

    

157  Тренировочно-диагностическое тестирование 

в формате ЕГЭ  

    

158  Загрязнение воздушной среды. Охрана 

воздуха. 

    

159 Ботанические сады и зоологические парки. 

Рациональное природопользование и 

устойчивое развитие. Истощение природных 

ресурсов.   

  

160  Загрязнение водной среды. Охрана водных 

ресурсов.  

    

161  Разрушение почвы и изменение климата. 

Охрана почвенных ресурсов и воздуха  

    

162  Антропогенное воздействие на растительный 

и животный мир. Охрана растительного и 

животного мира.   

    

163  Концепция устойчивого развития. «Повестка 

дня на XXI век». Сосуществование человека 

и природы.  

    

164  Законы Б.Коммонера. Глобалистика      

  Заключение (6ч)      

165  Повторение: цитология      

166  Повторение: биохимия      

167  Повторение: онтогенез животных      

168  Повторение онтогенез растений      

169  Итоговый контроль знаний      



170  Диспут "Роль биологических знаний в 

культуре и воспитании гармоничной 

лисности"  
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Пояснительная записка  

Рабочая программа...( в 11-м на основе ФГОС СОО с учётом ФООП СОО) 

Рабочая программа по химии составлена на основе ФГОС СОО с учётом ФООП СОО, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. с ООП СОО  

МБОУ СШ № 17, утверждѐнным учебным и календарным  планом МБОУ СШ №17. Для реализации 

программы используются учебник: Углубленный уровень. Предметная линия учебников Пузакова 

С.А., Машниной Н.В., Попкова В.А. 

Согласно учебному плану на изучение химии 11 класса отводится 165 часа из расчёта 5 часа в 

неделю. 

 

  Изучение химии на ступени среднего  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 

Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии. 

Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций 

Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе, компьютерных, в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями. 

Воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры. 

Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решение практических задач в повседневной жизни, 

предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Изучение предмета «химия» способствует решению следующих задач: 

 

Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни  

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему   здоровью и 

окружающей среде. 

Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями и 

потребностями общества. 

Формировать умения: обращаться с химическими веществами, простейшими  приборами, 

оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, фиксировать результаты опытов, делать 

обобщения. 

Данная программа содержит все темы, включённые в федеральный компонент содержания 

образования. 

 

Планируемые метапредметные результаты в рамках освоения учебного предмета «Химия» на 

углубленном уровне представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и 

основываясь на соображениях этики и морали; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
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- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

искать и находить обобщенные способы решения задач; 

приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого; 

анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 

ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью 

и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в 

разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 

реального и виртуального); 

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, 

так и перед незнакомой аудиторией; 

подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей 

в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 

суждений. 

личностные результаты: 
в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

или трудовой деятельности; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной 

деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе 

знаний о токсическом и наркотическом действии веществ; 
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предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на углубленном уровне: 

 

выпускник на углубленном уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

сопоставлять исторические вехи развития химии с историческими периодами развития 

промышленности и науки для проведения анализа состояния, путей развития науки и технологий; 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических 

теорий: химического строения органических соединений А. М. Бутлерова, строения атома, 

химической связи, электролитической диссоциации кислот, оснований и солей, а также устанавли-

вать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), 

ионной, металлической, водородной с целью определения химической активности веществ; 

характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности 

реагентов; 

устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений 

заданного состава и строения; 

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и органических 

веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами 

безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной 

формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов 
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при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и 

явлений при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и фактами 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных 

направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с 

различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации 

промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных 

физико-химических методов; 

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как 

важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в 

основе природных и производственных процессов. 

Содержание учебного предмета «Химия» на углубленном уровне среднего общего образования 

Теоретические основы химии 

Введение 1ч 

Строение вещества 16ч 

Нуклиды. Изотопы. Дефект массы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. Открытие 

новых химических элементов. Ядерные реакции. Типы ядерных реакций: деление и синтез. Скорость 

реакции радиоактивного распада. Применение радионуклидов в медицине. Метод меченых атомов. 

Применение радиоактивных нуклидов в геохронологии. 

Современная модель строения атома. Корпускулярноволновые свойства электрона. Представление о 

квантовой механике. Соотношение де Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга. Понятие о 

волновой функции. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по 

энергетическим уровням в соответствии с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и 

принципом Паули. Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная 

конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d-, /-элементы). Электронные 

конфигурации положительных и отрицательных ионов. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Валентные электроны. Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная моле-

кулярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 

Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений о строении атома. 

Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д. И. Менделеева. Радиус атома. 
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Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и 

гидроксидов в периодах и группах. Электроотрицательность. 

Электронная природа химической связи. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее ха-

рактеристики (энергия связи, длина связи, валентный угол, кратность связи, полярность, 

поляризуемость). Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. Дипольный момент 

связи, дипольный момент молекулы. Ионная связь. Отличие между ионной и ковалентной связью. 

Металлическая связь. Водородная связь и ее влияние на свойства вещества. Межмолекулярные 

взаимодействия. Понятие о супрамолекулярной химии. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Газовые законы. Уравнение Клайперона—Менделеева. Закон 

Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов. Средняя молярная масса 

смеси. 

Строение твердых тел: кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток: 

атомная, молекулярная, ионная, металлическая. Понятие об элементарной ячейке. Расчет числа 

ионов, содержащихся в элементарной ячейке. Ионные радиусы. Определение металлического 

радиуса. Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины 

многообразия веществ. Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных 

веществ. 

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 2. Возгонка иода. 3. 

Модели молекул. 

Кристаллические решетки. 

Основные закономерности протекания химических реакций 20ч 

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Классификация по знаку теплового эффекта. Обратимые и необратимые 

реакции. Каталитические и некаталитические реакции. Реакции с изменением и без изменения 

степени окисления элементов в соединениях. 

Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. Эндотермические и 

экзотермические реакции. Термохимические уравнения. Теплота образования вещества. Закон Гесса 

и следствия из него. Энергия связи. Понятие о внутренней энергии и энтальпии. Понятие об эн-

тропии. Второй закон термодинамики. Формула Больцмана. Энергия Гиббса и критерии 

самопроизвольности химической реакции. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Равновесные состояния: устойчивое, неустойчивое, безразличное. Смещение химического 

равновесия под действием различных факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, 

давления, температуры. Роль смещения равновесия в технологических процессах. Скорость 

химических реакций, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, 

концентрации реагирующих веществ, температуры, наличия катализатора, площади поверхности 

реагирующих веществ. Реакции гомогенные и гетерогенные. Элементарные реакции. Механизм 

реакции. Активированный комплекс (переходное состояние). Закон действующих масс. Константа 

скорости реакции, ее размерность. Скорость реакции радиоактивного распада. Период 

полураспада. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об энергетическом профиле 

реакции. Уравнение Аррениуса. Катализаторы и катализ. Энергия активации катализируемой и 

некатализируемой реакции. Активность и селективность катализатора. Гомогенный и гетерогенный 

катализ. Гомогенный катализ в газовой фазе. Каталитическое окисление угарного газа в 

конвертерах выхлопных газов в автомобилях. Роль катализаторов в природе и промышленном 

производстве. Ферменты как биологические катализаторы. 

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые явления 

при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости реакции от 

природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентра-

ции с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 4. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 5. Зависимость положения 

равновесия в системе 2NO2 ^ N2O4 от температуры. 

Лабораторные опыты. 1. Каталитическое разложение пероксида водорода. 

Вещества и основные типы их взаимодействий 34ч 
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Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля растворенного вещества 

(процентная концентрация), молярная концентрация. Титрование. Растворение как физико-

химический процесс. Кристаллогидраты. 

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные растворы. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Суспензии и эмульсии. Золи и гели. Опалесценция. Эффект Тиндаля. Коагуляция. 

Седиментация. Синерезис. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель 

(pH) раствора. Сильные и слабые электролиты. Расчет рН растворов сильных кислот и щелочей. 

Константы диссоциации слабых электролитов. Связь константы и степени диссоциации. Закон 

разведения Оствальда. Реакции ионного обмена. Полные и сокращенные ионные уравнения. 

Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и по аниону. Реакция среды растворов 

солей: кислотная, щелочная и нейтральная. Полный необратимый гидролиз. Получение реакцией 

гидролиза основных солей. Понятие о протолитической теории Бренстеда—Лоури. Понятие о 

теории кислот и оснований Льюиса. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 

Применение гидролиза в промышленности. Равновесие между насыщенным раствором и осадком. 

Произведение растворимости. 

Демонстрации. 1. Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 2. Эффект Тиндаля. 3. 

Образование комплексных соединений переходных металлов. 

Лабораторные опыты. 1. Реакции ионного обмена. 2. Свойства коллоидных растворов. 3. Гидролиз 

солей. 4. Получение и свойства комплексных соединений. 

           Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных реакций. 

Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного и электронно-

ионного баланса. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Перманганат калия как 

окислитель. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. 

Гальванический элемент (на примере элемента Даниэля). Химические источники тока: 

гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Форма записи химического 

источника тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный электродный потенциал 

системы. Понятие об электродвижущей силе реакции. Электрохимический ряд напряжений 

(активности) металлов (ряд стандартных электродных потенциалов). Направление окислительно-

восстановительных реакций. 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов (кислот, щелочей и солей). Законы 

электролиза. Практическое применение электролиза для получения щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия. 

Коррозия металлов: способы защиты металлов от коррозии. 

Демонстрации. Взаимодействие перманганата калия с сульфитом натрия в разных средах. 

Важнейшие классы неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их положение в 

Периодической системе. Классификация и номенклатура сложных неорганических соединений: 

оксидов, гидроксидов, кислот и солей. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Идентификация неорганических веществ и ионов. 

Комплексные соединения. Состав комплексного иона: комплексообразователь, лиганды. 

Координационное число. Номенклатура комплексных соединений. Значение комплексных 

соединений. Понятие о координационной химии. 

Общий обзор элементов — металлов. Свойства простых веществ-металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Металлические кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее 

известных сплавов. Получение и применение металлов. 

Химия элементов 74 

Щелочные металлы. Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. Свойства 

щелочных металлов. Распознавание катионов лития, натрия и калия. Натрий и калий — 

представители щелочных металлов. Характерные реакции натрия и калия. Получение щелочных 

металлов. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Соединения натрия и калия. Соли натрия, калия, их 

значение в природе и жизни человека. Сода и едкий натр — важнейшие соединения натрия. 

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы II группы. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Амфотерность оксида и 
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гидроксида бериллия. Окраска пламени солями щелочноземельных металлов. Магний и кальций, их 

общая характеристика на основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и 

строения атомов. Получение, физические и химические свойства, применение магния, кальция и их 

соединений. Соли магния и кальция, их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение к 

кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Производство алюминия. 

Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное 

разложение водой солей алюминия со слабыми двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом 

виде и в растворе. Комплексные соединения алюминия. 

Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), 

применение. Соли олова (II) и свинца ( I I ) .  Свинцовый аккумулятор. 

Металлы побочных подгрупп. Общая характеристика переходных металлов I—VIII групп. 

Особенности строения атомов переходных металлов. Общие физические и химические свойства. 

Применение металлов. 

Хром. Физические свойства хрома. Химические свойства хрома (отношение к водяному пару, 

кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение хрома. Соединения хрома. 

Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов 

хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства оксида и гидроксида хрома (III). 

Окисление солей хрома (III) в хроматы. Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и 

дихроматы как окислители. Полное разложение водой солей хрома (III) со слабыми двухосновными 

кислотами. Комплексные соединения хрома. 

Марганец. Физические свойства марганца. Химические свойства марганца (отношение к кислороду, 

хлору, растворам кислот). Получение и применение марганца. Оксид марганца (IV) как окислитель и 

катализатор. Перманганат калия как окислитель. Оксид и гидроксид марганца (II): получение и 

свойства. Соединения марганца (III). Манганат (VI) калия и манганат (V) калия, их получение. 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические свойства 

железа. Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, углем, водой, 

кислотами, растворами солей). Сплавы железа с углеродом. Получение и применение желе 

за. Соединения железа. Сравнение кислотно-основных и окислительно-восстановительных 

свойств гидроксида железа (II) и гидроксида железа (III). Соли железа (II) и железа (III). Методы 

перевода солей железа (II) в соли железа (III) и обратно. Полное разложение водой солей железа (III) 

со слабыми двухосновными кислотами. Окислительные свойства соединений железа (III) в реакциях 

с восстановителями (иодидом, сероводородом и медью). Цианидные комплексы железа. 

Качественные реакции на ионы железа (II) и (III). Ферриты, их получение и применение. 

Медь. Нахождение в природе. Биологическая роль. Физические и химические свойства 

(взаимодействие с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями, хлоридом железа (III)). 

Взаимодействие меди с концентрированными соляной, бромоводородной и иодоводородной 

кислотами без доступа воздуха. Получение и применение меди. Оксид и гидроксид меди (II). Соли 

меди (II). Медный купорос. Аммиакаты меди (I) и меди (II). Получение оксида меди (I) восста-

новлением гидроксида меди (II) глюкозой. Получение хлорида и иодида меди (I). 

Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с сероводородом в присутствии 

кислорода, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли 

серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. Применение 

серебра. 

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой»). 

Золотохлороводородная кислота. Гидроксид золота (III). Комплексы золота. Способы выделения 

золота из золотоносной породы. Применение золота. 

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, водой, 

растворами кислот и щелочей). Получение и применение цинка. Амфотерность оксида и гидроксида 

цинка. Важнейшие соли цинка. 

Ртуть. Физические и химические (взаимодействие с кислородом, серой, хлором, кислотами-

окислителями) свойства. Получение и применение ртути. Амальгамы — сплавы ртути с металлами. 

Оксид ртути (II), его получение. Хлорид и иодид ртути (II). 
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Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция «Железо и его 

сплавы». 4. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 5. 

Взаимодействие натрия с водой. 6. Взаимодействие кальция с водой. 7. Коллекция «Алюминий». 8. 

Плавление алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 

Алюмотермия. 11. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 12. Осаждение 

гидроксида хрома (III) и окисление его пероксидом водорода. 13. Разложение дихромата аммония. 

14. Разложение пероксида водорода под действием диоксида марганца. 15. Осаждение гидроксида 

железа (II) и окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра из его солей действием меди. 

Лабораторные опыты. 1. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 2. Ознакомление 

с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 

Свойства соединений щелочных металлов. 4. Окраска пламени солями щелочноземельных металлов. 

14. Свойства магния и его соединений. 15. Свойства соединений кальция. 

Жесткость воды. 17. Свойства алюминия. 18. Свойства соединений алюминия. 19. Свойства олова, 

свинца и их соединений. 20. Свойства соединений хрома. 21. Свойства марганца и его соединений. 22. 

Изучение минералов железа. 

Свойства железа. 24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 25. Свойства цинка и его соединений. 

Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и неметаллами, 

восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 

Галогены. Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. Физические свойства 

простых веществ. Закономерности изменения окислительной активности галогенов в соответствии с 

их положением в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. 

Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимо-

действие хлора с водой и растворами щелочей. Цепной механизм реакции взаимодействия хлора с 

водородом. Обеззараживание питьевой воды хлором. Хранение и транспортировка хлора. 

Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлораты и перхлораты как типичные окислители. 

Особенности химии фтора, брома и иода. Качественная реакция на иод. Галогеноводороды — 

получение, кислотные и восстановительные свойства. Хлороводород. Галогеноводородные кислоты 

и их соли. Соляная кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение галоге-

нов и их важнейших соединений. 

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика элементов главной подгруппы VI группы. 

Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение 

озона. Озонаторы. Озон как окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. 

Взаимодействие озона с алкенами. Сравнение свойств озона и кислорода. Вода и пероксид водорода 

как водородные соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода как окислитель и 

восстановитель. Пероксиды металлов. Понятие об органических пероксидах. Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, рас-

творами щелочей, кислотами-окислителями). Взаимодействие серы с сульфитом натрия с 

образованием тиосульфата натрия. Сероводород — получение, кислотные и восстановительные 

свойства. Сульфиды. Дисульфан. Понятие о полисульфидах. Сернистый газ как кислотный оксид. 

Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого газа в 

промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. 

Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие концентрированной серной 

кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. 

Кристаллогидраты сульфатов металлов. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. 

Элементы подгруппы азота. Общая характеристика элементов главной подгруппы V группы. 

Физические свойства простых веществ. 

Азот и его соединения. Строение молекулы азота. Физические и химические свойства азота. 

Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его получение, физические 

и химические свойства. Основные свойства водных растворов аммиака. Аммиак как восстановитель. 

Взаимодействие аммиака с активными металлами. Амид натрия, его свойства. Соли аммония. 

Поведение солей аммония при нагревании. Качественная реакция на ион аммония. Применение 

аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота (I). Окисление оксида азота (II) 

кислородом. Димеризация оксида азота (IV). Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как окислители и 

восстановители. Азотная кислота — физические и химические свойства, получение. Азотная кислота 

как окислитель (отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам). Зависимость продукта 
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восстановления азотной кислоты от активности металла и концентрации кислоты. Понятие о 

катионе нитрония. Особенность взаимодействия магния и марганца с разбавленной азотной 

кислотой. Нитраты, их физические и химические свойства (окислительные свойства и термическая 

устойчивость), применение. 

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Физические свойства фосфора. Химические 

свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-

окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. Хлориды фосфора. Фосфин. Фосфиды. 

Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. Качественная реакция 

на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. Применение фосфорной кислоты и ее солей. 

Биологическая роль фосфатов. Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Оксид фосфора ( I I I ) ,  

фосфористая кислота и ее соли. Фосфорноватистая кислота и ее соли. 

Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы. 

Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен как новая 

молекулярная форма углерода. Уголь: химические свойства, получение и применение угля. Карбиды. 

Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов (железа, хрома и др.) 

как сверхпрочные материалы. Синтез-газ как основа современной промышленности. Оксиды 

углерода. Электронное строение молекулы угарного газа. Уголь и угарный газ как восстановители. 

Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов. Образование угарного газа при 

неполном сгорании угля. Биологическое действие угарного газа. Получение и применение угарного 

газа. Углекислый газ: получение, химические свойства (взаимодействие углекислого газа с водой, 

щелочами, магнием, пероксидами металлов). Электронное строение углекислого газа. Угольная 

кислота и ее соли. Карбонаты и гидрокарбонаты: их поведение при нагревании. Качественная 

реакция на карбонат-ион. Нахождение карбонатов магния и кальция в природе: кораллы, жемчуг, 

известняки (известковые горы, карстовые пещеры, сталактиты и сталагмиты). 

Кремний. Физические и химические свойства кремния. Реакции с углем, кислородом, хлором, 

магнием, растворами щелочей, сероводородом. Силан — водородное соединение кремния. 

Силициды. Получение и применение кремния. Оксид кремния (IV), его строение, физические и 

химические свойства, значение в природе и применение. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз 

силикатов. Силикатные минералы — основа земной коры. Алюмосиликаты. 

Бор. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. Водородные соединения бора — бораны. 

Применение соединений бора. 

Благородные (инертные) газы. Общая характеристика элементов главной подгруппы VIII группы. 

Особенности химических свойств. Применение благородных газов. 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. Окислительные 

свойства раствора гипохлорита натрия. 4. Опыты с бромной водой. 5. Плавление серы. 6. Горение 

серы в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 8. Горение сероводорода. 9. Осаждение сульфи-

дов. 10. Свойства сернистого газа. 11. Действие концентрированной серной кислоты на медь и 

сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 13. Основные свойства раствора аммиака. 14. 

Каталитическое окисление аммиака. 15. Получение оксида азота (II) и его окисление на воздухе. 16. 

Действие азотной кислоты на медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение красного 

фосфора в белый и его свечение в темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 20. 

Образцы графита, алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение пламени углекислым 

газом. 23. Разложение мрамора. 

Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Свойства хлорсодержащих 

отбеливателей. 3. Свойства брома, иода и их солей. 4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 

5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 6. Свойства солей аммония. 7. Качественная реакция 

на карбонат-ион. 8. Испытание раствора силиката натрия индикатором. 9. Ознакомление с образцами 

природных силикатов. 

Практикум 10ч 

Химия и жизнь  

Химическая технология (Химия в промышленности) 

Основные принципы химической технологии. Общие представления о промышленных способах 

получения химических веществ. 
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Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства 

серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. Механизм каталитического 

действия оксида ванадия (V). 

Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий проведения реакции. 

Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 

Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменный процесс (сырье, устройство 

доменной печи, химизм процесса). Производство стали в мартеновской печи. Производство стали в 

кислородном конвертере и в электропечах. Прямой метод получения железа из руды. Цветная метал-

лургия. 

Органический синтез. Промышленная органическая химия. Основной и тонкий органический синтез. 

Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. Производство метанола. 

Получение уксусной кислоты и формальдегида из метанола. Получение ацетата целлюлозы. Сырье 

для органической промышленности. Проблема отходов и побочных продуктов. Синтезы на основе 

синтез- газа. 

Химия и жизнь 20ч 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экология и проблема охраны 

окружающей среды. «Зеленая» химия. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя. 3. Железная 

руда. 4. Образцы сплавов железа. 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Нефть как смесь углеводородов. Состав нефти и ее переработка. Первичная и 

вторичная переработка нефти. Перегонка нефти. Крекинг. Риформинг. Нефтепродукты. Октановое 

число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Каменный уголь. Коксование угля. Газификация угля. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании угля в качестве топлива. Альтернативные источники энергии. 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты. Рациональное питание. Пищевые 

добавки. Пищевые добавки, их классификация. Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. 

Основы пищевой химии. 

Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. Разработка лекарств. 

Лекарственные средства, их классификация. Противомикробные средства (сульфаниламидные 

препараты и антибиотики). Анальгетики (аспирин, анальгин, парацетамол, наркотические анальге-

тики). Антигистаминные препараты. Вяжущие средства. Гормоны и гормональные препараты. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, 

разрушающие здоровье (избыточное потребление жирной пищи, курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Косметические и парфюмерные средства. 

Бытовая химия. Понятие о поверхностно-активных веществах. Моющие и чистящие средства. 

Отбеливающие средства. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. 

Пигменты и краски. Принципы окрашивания тканей. 

Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных строительных материалов в практической 

деятельности человека. 

Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. Пестициды: инсектициды, 

гербициды и фунгициды. Репелленты. 

Неорганические материалы 

Стекло, его виды. Силикатная промышленность. Традиционные и современные керамические 

материалы. Сверхпроводящая керамика. Понятие о керметах, материалах с высокой твердостью. 

Химия в современной науке 

Особенности современной науки. Профессия химика. 

Методология научного исследования. Методы научного познания в химии. Субъект и объект 

научного познания. Постановка проблемы. Сбор информации и накопление фактов. Гипотеза и ее 

экспериментальная проверка. Теоретическое объяснение полученных результатов. Индукция и 

дедукция. Экспериментальная проверка полученных теоретических выводов с целью 

распространения их на более широкий круг объектов. Химический анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений как метода научного познания. Наноструктуры. 
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Введение в проектную деятельность. Проект. Типы и виды проектов, этапы реализации проекта. 

Особенности разработки проектов (постановка целей, подбор методик, работа с литературными 

источниками, оформление и защита проекта). 

Источники химической информации. Поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам. Работа с базами данных. 

Современные физико-химические методы установления состава и структуры веществ. 

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей. 4. Коллекция 

средств защиты растений. 5. Керамические материалы. 6. Цветные стекла. 

Примеры работы с химическими базами данных. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с моющими средствами. 2. Клеи. 3. Знакомство с минеральными 

удобрениями и изучение их свойств. 

 

Практические работы: 

Типы расчетных задач 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Расчет равновесных концентраций веществ, если известны исходные концентрации веществ и 

константа равновесия. 

Расчеты с использованием законов электролиза. 

Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Экспериментальное решение задач по теме «Галогены». 

Экспериментальное решение задач по теме «Халькогены». 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Экспериментальное решение задач по теме «Элементы подгруппы азота». 

Экспериментальное решение задач по теме «Металлы главных подгрупп». 

Получение медного купороса. 

Экспериментальное решение задач по теме «Металлы побочных подгрупп». 

 

Календарно-тематическое планирование на учебный год:  

№ Тема урока Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

ЦОР 

1. Повторение: генетическая связь 

органических веществ. ТБ 

   

2. Характеристика химического элемента    

3. Общие представления о строении атома   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6479/sta

rt/150989/ 
4. Состояние электрона в атоме   

5. Электронные конфигурации атома   

6. Квантовые ячейки   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6332/sta

rt/151021/ 
7. Изменение атомного радиуса и 

образование ионов. 

  

8. Входная контрольная работа "Решение 

задач на нахождение формул веществ" 

   

9. Представления  о химической связи   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5911/sta

rt/151053/ 
10. Электроотрицательность   

11. Ионная связь и металлическая связь    

12. Ковалентная связь    

13. Невалентные взаимодействия   https://resh.edu.ru/su
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14 Кристаллические решетки.   bject/lesson/5581/sta

rt/151081/ 

15. Решение задач по теме «Химические 

связи» 

   

16. Семинар «Строение вещества»    

17. Контрольная работа 1 по теме 

«Строение веществ» 

   

18. Самопроизвольные и 

несамопроизвольные реакции 

   

19. Термодинамические системы    

20. Энтальпия и энтропия    

21. Энергия Гиббса    

22. Принцип энергетического сопряжения    

23. Химическое равновесие. Константа 

химическое равновесия 

   

24. Смещение химического равновесия    

25. Решение задач по теме «Элементы 

химической термодинамики» 

   

26. Общие представления о механизмах 

реакций 

   

27. Скорость реакций    

28. Кинетические уравнения. Константа 

скорости реакции 

   

29. Зависимость скорости реакции от 

температуры 

   

30. Катализ    

31. Решение задач по теме «Скорость 

химической реакции» 

   

32. Расчёт количества вещества    

33. Соотношения между количествами 

веществ в химических уравнениях 

   

34. Гомогенные и гетерогенные системы   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4939/sta

rt/151134/ 
35 Дисперсные системы   

36 Растворы   

37 Процесс растворения    

38 Классификация неорганических 

веществ. Классификация реакций 

  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4938/sta

rt/151107/ 39 Решение задач по теме «Классификация 

неорганических веществ и реакций» 

  

40 Электролиты и неэлектролиты. Теория 

электролитической диссоциации 

   

41 Решение задач по теме «Теория 

электролитической диссоциации» 

   

42 Реакция нейтрализации    

43 Взаимодействие средних солей с 

кислотами 

   

44 Взаимодействие средних солей с 

основаниями 

   

45 Взаимодействие средних солей между 

собой 

   

46 Реакция с участием кислых солей    

47 Гидролиз солей   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5912/sta48 Решение задач по теме «Гидролиз   



14 

 

солей» rt/92791/ 

49 Общие представления о гидролизе 

бинарных соединений 

  

50 Реакции амфотерных оксидов в 

расплаве 

   

51 Реакции амфотерных оксидов и 

гидроксидов в растворе 

   

52 Реакции солей металлов, образующих 

амфотерные оксиды 

   

53 Повторение и обобщение по теме 

«Химическая реакция. Теория 

электролитической диссоциации» 

   

54 Контрольная работа 3 по теме 

«Химическая реакция. Теория 

электролитической диссоциации» 

   

55 Водородные показатели рН    

56 Буферные системы    

57 Значения рН биологических сред    

58 Буферные системы. Взаимосвязь 

буферных систем организма человека 

   

59 Нарушения и коррекция кислотно-

основного состояния организма 

   

60 Решение задач по теме «Водородный 

показатель» 

   

61 Степень окисления. Методы её расчета. 

Наиболее важные окислители и 

восстановители 

   

62 Классификация окислительно-

восстановительных реакций. Подбор 

коэффициентов в окислительно-

восстановительных реациях. 

   

63 Суммарный коэффициент перед 

окислителем с учетом солеобразования. 

   

64 Влияние среды раствора на протекание 

окислительно-восстановительных 

реакций 

   

65 Окислительно-восстановительные 

реакции с участием двух 

восстановителей или двух окислителей. 

   

66 Решение задач по теме «Окислительно-

восстановительные реакции» 

   

67 Электролиз    

68 Решение задач по теме «Электролиз»    

69 Строение комплексных соединений    

70 Решение задач по теме «Комплексные 

соединения» 

   

71 Повторение и обобщение по теме 

«Основные типы взаимодействия 

веществ» 

   

72 Биогенные элементы. Классификация 

элементов 

   

73 Общие представления о биогенных 

элементах 
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74 Общая характеристика s-элементов   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5939/sta

rt/151320/ 
75 Общая характеристика элементов p-

блока 

  

76 Общая характеристика элементов d-

блока 

   

77 Водород    

78 Кислород. Характеристика элементов и 

простых веществ –кислород и озон 

   

79 Вода и пероксид водорода    

80 Решение задач по теме «Водород. 

Кислород» 

   

81 Контрольная работа 5 по теме 

«Биогенные элементы. Водород. 

Кислород» 

   

83 Галогены: общая характеристика 

элементов и физических свойств 

простых веществ 

   

84 Химические свойства простых веществ 

– галогенов 

   

85 Химические свойства 

галогеноводородных 

   

86 Кислородосодержащие соединения 

галогенов 

   

87 Решение задач по теме «Галогены»    

88 Сера: характеристика элемента и 

простого вещества 

   

89 Сероводород и сульфиды    

90 Соединения серы со степенью 

окисления +4 

  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5913/sta

rt/151347/ 91 Соединения серы со степенью 

окисления +6 

  

92 Решение задач по теме «Сера и ее 

соединения» 

   

93 Контрольная работа 6 по теме 

«Галогены. Сера» 

   

94 Общая характеристика элементов V А 

группы 

   

96 Физические и химические свойства 

азота 

   

97 Соединения азота со степень окисления 

-3 

   

98 Оксиды азота    

99 Азотная кислота    

100 Соли азотной кислоты-нитраты    

101 Решение задач по теме «Азот и его 

соединения» 

   

102 Строение и свойства простых веществ, 

образованных фосфором 

   

103 Соединения фосфора со степень 

окисления -3,+3,+5 

   

104 Решение задач по теме «Фосфор и его 

соединения» 

   

105 Характеристика элементов IV группы    
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106 Строение и свойства простых веществ, 

образованных углеродом 

   

107 Карбиды    

108 Оксид углерода(2)    

109 Оксид углерода(4)    

110 Угольная кислота и ее соли-карбонаты    

111 Решение задач по теме «Углерод и его 

соединения» 

   

112 Физические и химические свойства 

кремния 

   

113 Соединения кремния    

114 Применение соединений кремния.    

115 Повторение и обобщение по теме 

«Элементы VA- и VIA-групп» 

   

116 Контрольная работа 7 по теме 

«Элементы VA- и VIA-групп» 

   

117 Общая характеристика элементов 

Металлов 

  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3493/sta

rt/151213/ 118 Физические и химические свойства 

простых веществ –металлов 

  

119 Свойства соединений металлов IA и 

IIA-групп 

   

120 Применение и медикобиологическое 

значение металлов IA- и IIA-групп 

   

121 Характеристика элемента и простого 

вещества -алюминия 

   

122 Соединения алюминия    

123 Решение задач по теме «Металлы A-

групп» 

   

124 Контрольная работа 8 по теме 

«Металлы A-групп» 

   

125 Характеристика элемента и простого 

вещества - хрома 

   

126 Соединения хрома   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3534/sta

rt/151266/ 
127 Окислительно-восстановительные 

свойства хрома 

  

128 Решение задач по теме «Хром и его 

соединения» 

  

129 Медико-биологическое значение хрома    

130 Характеристика элемента и простого 

вещества - марганца 

   

131 Соединения марганца    

132 Характеристика элемента и простого 

вещества - железа 

   

133 Соединения железа    

134 Медико-биологическое значение 

железа 

  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3479/sta

rt/151187/ 

135 Решение задач по теме «Железо и его 

соединения» 

   

136 Медь. Характеристика элемента и 

простого вещества 

   

137 Соединения меди    
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138 Медико-биологическое значение меди    

139 Решение задач по теме «Медь и ее 

соединения» 

   

140 Серебро, золото    

141 Характеристика элемента и простого 

вещества- цинк 

   

142 Соединения цинка    

143 Медико-биологическое значение цинка    

144 Решение задач по теме «Цинк и его 

соединения» 

   

145 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Металлы» 

   

146 Контрольная работа 9 по теме 

«Металлы Б-групп» 

   

147 Повторение и обобщение по курсу 

химии 

   

148 ПР. Получение водорода и кислорода    

149 ПР. Свойства галогенид-ионов. 

Свойства иода 

   

150 ПР. Свойства серы и ее соединений    

151 ПР. Получение азота и аммиака    

152 ПР. Свойства соединений углерода и 

кремния 

   

153 ПР. Изучение качественных реакций 

ионов металлов IA, IIA-групп 

   

154 ПР. Свойства алюминия    

155 ПР. Металлы побочных подгрупп».    

156 Итоговая контрольная работа    

157 Итоговый урок    

158 Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия.. 

  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3504/sta

rt/151485/ 

159 Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Каменный уголь. Кок-

сование угля. Газификация угля.  

  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3514/sta

rt/151429/ 

160 Химия пищи.    

161 Химия в медицине.     

162 Косметические и парфюмерные 

средства. 

   

163 Бытовая химия. Понятие о 

поверхностно-активных веществах. 

Моющие и чистящие средства. 

   

164 Минеральные и органические 

удобрения. Средства защиты растений. 

Пестициды: инсектициды, гербициды и 

фунгициды. Репелленты. 

   

165 Химия в современной науке 

Особенности современной науки. 

Профессия химика. 

   

 

 

 



Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» составлена в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ СШ № 17 для 

обучающихся 11 классов. 

 Сроки реализации программы – 1 год, 11 классы (34 часа)  

 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для развития личности 

обучающегося, способной:   

• адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;   

• проявлять социальную ответственность;   

• самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;   

• конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;   генерировать новые идеи, 

творчески мыслить.   

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:   

• обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под проблемы, 

постановки задач, вытекающих из этих проблем);   

• развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, выдвижению 

гипотез, детализации и обобщению;   

• развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение выбору, освоению 

и использованию адекватной технологии изготовления продукта проектирования;   

• обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из 

информационного поля;   

• развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и результативности 

решения проблемы проекта);   

• обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты;   

• развитие навыков конструктивного сотрудничества;   развитие навыков публичного 

выступления.  

Планируемые результаты освоения учебного курса   

Метапредметные результаты  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;   

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  



- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- 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.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных 

задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека;  



– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.  

 

Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» 

 

11 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Анализ промежуточных результатов (4 часа) 

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. 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  (20ч.) 

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.  

Разде3. Защита результатов проектной деятельности  (6ч.) 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Рефлексия проектной деятельности. 

Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий и движения в проекте. 

Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов.  

 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности  (4ч.) 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза 

действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Дальнейшее планирование 

осуществления проектов. Основные положения Государственной системы стандартизации 

Российской Федерации и ее правовые основы, установленные законами  

РФ «О стандартизации» и «О защите прав потребителей», Государственная система стандартизации. 

Документы в области стандартизации. Сертификат соответствия.  

Патентное право в России.   



  

 

  

  

  

  

  

  

  

Календарно - тематическое планирование 11 класс 

 

№  Дата по 

плану 

Дата 

факт. 

Название разделов и тем  

 

Введение – 4 ч 

1.    Анализ итогов проектов 10 класса  

2.    Анализ достижений и недостатков.  

3.    Корректировка проекта с учетом рекомендаций  

4.     Планирование деятельности по проекту на 11 класс  

 Управление оформлением и завершением проектов – 20 ч  

5    Применение информационных технологий в исследовании и проектной 

деятельности  

6    Работа в сети Интернет  

7    Способы и формы представления данных  

8    Компьютерная обработка данных исследования  

9    Библиография, справочная литература, каталоги  

10    Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы  

11    Сбор и систематизация материалов по проектной работе  

12    Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта,  

13    Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения  

14    Критерии контроля  

15    Управление завершением проекта  



16    Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта  

17    Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант  

18    Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта  

19    Главные предпосылки успеха публичного выступления  

20    Навыки монологической речи  

21    Аргументирующая речь  

22    Умение отвечать на незапланированные вопросы  

23    Публичное выступление на трибуне  

24    Подготовка авторского доклада  

 Защита результатов проектной деятельности – 6 ч  

25    Публичная защита результатов проектной деятельности  

26    Публичная защита результатов проектной деятельности  

27    Публичная защита результатов проектной деятельности  

28    Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в 

компетенциях  

29    Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс  

30    Дальнейшее планирование осуществления проектов  

 Рефлексия проектной деятельности – 4 ч  

31    Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов 

32    Основные положения Государственной системы стандартизации  

Российской Федерации и ее правовые основы 

33    Патентное право в России  

34    Обобщение знаний по курсу «Индивидуальный проект»  
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Рабочая программа спецкурса по химии «Сложные вопросы химии» разработана на 

основе образовательной программы МБОУ СШ №17 и предназначена для учащихся 11-х 

классов общеобразовательной школы. 

Согласно учебному плану на изучение спецкурса по химии 11 класса отводится 33 часа из 

расчёта 1 час в неделю. 

 Цель: 
Расширение знаний учащихся, усиление практической направленности , формирование 

умений и навыков по решению расчетных и экспериментальные задач по химии, развитие 

познавательной активности и самостоятельности. 

Задачами курса являются  

1. Создание условий для развития функциональной грамотности через: 

1.1    развитие естественно-научной грамотности через формирование умений решать 

различные типы задач по химии различными методами и способами; 

1.2     развития навыков самоорганизации  труда,  

1.3     развитие коммуникативных навыков и читательской грамотности 

1.4.    развитие критического мышления на конкретных примерах; 

2. Формирование умений: обращаться с химическими реактивами, простейшими 

приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, учитывая 

химическую природу вещества, фиксировать результаты опытов, наблюдать и объяснять 

химические реакции, делать соответствующие выводы. 

 

Планируемые метапредметные результаты  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

2.  Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

искать и находить обобщенные способы решения задач; 

приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 



выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

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); 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 

д.); 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

4.  личностные результаты: 
в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя и наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии 

веществ; 

 

5.  предметные результаты освоения: 

Учащиеся получат возможность овладеть навыками следующих расчетов: 

- количества вещества и объема газообразного вещества; 

- массовой доли элемента в сложном веществе; 

-количества вещества и массы для одного из реагентов или продуктов; 

- объема газообразного реагента или продукта; 

- с использованием понятий об избытке или недостатке реагента и о практическом выходе 

продукта; 

- задач на примеси, олеум, пластинку, электролиз; 



- решение задач различными способами; 

После изучения данного элективного курса учащиеся должны 

Научатся: 
- оформлять решение задачи в соответствии с требованиями; 

- формулировать вопрос задачи; 

- составлять схемы и уравнения реакций; 

- дополнять условия задачи справочными данными (молярный объем, молярные массы, 

число Авогадро и т.д.); 

- выбирать необходимые для расчета формулы; 

- в результате математических преобразований получать окончательную формулу для 

расчета искомой величины; 

- делать проверку полученной формулы; 

- делать расчет и получать численный ответ; 

- решать задачи, используя методы решения логических пропорций, а также табличный и 

алгебраический методы; 

- научиться пользоваться дополнительной литературой; 

- решать задачи различного уровня сложности, а так же комбинированные задачи. 

   

Содержание курса 

 

Раздел 

Количество 

часов Тема урока 

Органическая 

химия  4ч 

Решение задач на нахождение молекулярной 

формулы по известной массовой доле одного из 

компонентов молекулы 

    

Решение задач на нахождение молекулярной 

формулы с использованием общей формулы 

веществ 

    

Решение задач на нахождение молекулярной 

формулы на основе анализа продуктов сгорания 

    

Решение задач на нахождение молекулярной 

формулы с использованием системы уравнений 

Термодинамика и 

химическая 

кинетика  3ч Решение задач на расчет теплового эффекта реакции 

  Решение задач на химическую кинетику (закон 

Вант-Гоффа) 

  Решение задач на закон действующих масс 

Газовые законы 2ч Решение задач на газовые законы 

  Решение задач на газовые законы 

Растворы и 

химические 

процессы в них  24ч 

Решение задач на приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

    

Решение задач на массовую (объемную) долю 

компонента в смеси (растворе) 

    

Решение задач на молярную концентрацию веществ 

в растворе 

    

Решение задач на моляльную и нормальную 

концентрацию веществ в растворе 

  Решение задач на растворимость 

  Решение задач на растворимость 

  Решение задач на химическую кинетику (закон 



Вант-Гоффа) 

  Решение задач на электролиз 

  Решение задач на электролиз 

  Решение задач на избыток-недостаток 

  Решение задач на избыток-недостаток 

  Решение задач на образование кислых солей 

  Решение задач на образование кислых солей 

  Решение задач на олеум 

  Решение задач на олеум 

  Решение задач на пластинку 

  Решение задач на пластинку 

  Решение задач на кристаллогидраты 

  Решение задач на кристаллогидраты 

  Решение задач на выход продукта 

  Решение задач на расчет количества 

непрореагировавшего вещества 

   Решение задач на расчет количества 

непрореагировавшего вещества 

  Решение задач на неполное протекание реакции 

  Решение задач комбинированные задачи 

 

Литература: 

Начала химии. Современный курс для поступающих в вузы.Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., 

Попков В.А.,Издательство: Экзамен 

Задачник по химии. 11 класс., Лёвкин А.Н., Кузнецова Н.Е. Издательство: Вентана-Граф 

Новый репетитор по химии для подготовки к ЕГЭ. А.С.Егоров, Издательство Феникс_ 

2019 

 

 



 

  

                       Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 11 класса    составлена на основе  

 - Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом ФОП 

- Программы под редакцией Н.Г.Гольцова, Москва «Русское слово» к учебнику «Русский язык.10-11 классы» 

(авторы: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А Мищерина), 

- основной образовательной программы МБОУ СШ № 17. 

 

Цели и задачи: 

 овладение системой лингвистических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, расширение активного и пассивного 

словарного запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем родного языка, овладение 

системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка; 

 овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической и пунктуационной 

грамотности на основе отобранного школьного минимума орфограмм и пунктуационных правил; развитие 

умения видеть орфографическую или пунктуационную задачу и решать ее посредством знания правил или 

обращения к учебнику, справочнику, словарю; 

 формирование языковой компетенции школьников: формирование у учащихся языковой интуиции; 

приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку в системе языка, 

необходимую для формирования речевых умений и навыков, для обеспечения произвольности, намеренности 

и осознанности речевой деятельности на родном языке; 

 формирование коммуникативной компетенции: овладение функциональной грамотностью (способность 

учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для целей получения информации из текста, т.е. для 

его понимания и преобразования и для целей передачи 

такой информации в реальном общении); 



 развитие умения пользоваться различными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

умения переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели 

чтения и понимания данного вида текстов (гибкость чтения), и умение понимать и анализировать худо-

жественный и учебный тексты; 

 овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди которых наиболее 

актуально умение адекватного восприятия художественного и учебного текстов; 

 овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной речи; 

 формирование лингвистической компетенции: овладение системой знаний о русском языке как науке, о 

методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся ученых-лингвистах; 

 интеллектуальное развитие: формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое и 

абстрактное мышление, способность к преодолению трудностей; 

 формирование культуроведческой компетенции: воспитание культуры личности, отношения к русскому 

языку как к части общечеловеческой культуры, как одному из мировых языков, понимание значимости 

русского языка для научно-технического прогресса; раскрытие его тесную связь с историей, духовной 

культурой, менталитетом русского народа. 

 

 

              Учебный план  МБОУ СШ  №17 предусматривает изучение русского языка в 11 классе (в социально-

гуманитарном потоке) в 2022-2023 году в объёме 66 часов в неделю (2 часа в неделю). При необходимости 

допускается интеграция форм обучения: очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 



Планируемые результаты освоения курса русского языка в 11 классе 

                Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

определяющей роли русского языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических  средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

                Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 

 понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли, основной и дополнительной информацией); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 

стилей и жанров; 

 восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт – диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

 свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 



 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способствовать к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, диалог – расспрос, диалог – побуждение, диалог – обмен мнениями; 

сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать 

жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 



 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом, участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способствовать использованию 

родного языка как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных 

знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, бурятского, литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого – либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально – культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

              Предметные результаты: 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной и просторечной 

лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения 

речевого этикета, этических норм в речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках изученного). 



Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм согласования 

сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в 

словосочетании, употребления однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил современного 

русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка 

(разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.



 

 

 

                                                                               Содержание планирования 

 

Темы Кол-во 

часов 

1-2.Повторение пройденного в 10 классе 2 

3.   Повторение пройденного в 10 классе. Разделы науки о  русском языке. 1 

4-5 Входной контроль знаний в форме тестов ЕГЭ. Работа над ошибками, допущенными в тесте. 2 

6.  Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. 1 

7.  Словосочетание. Виды синтаксической связи в словосочетании. 1 

8.  Подготовка к ЕГЭ. Комплексный анализ текста. 1 

9.  Р.р. Структура сочинения. 1 

10. Предложение как единица синтаксиса 1 

11. Классификация предложений. 1 

12. Простое предложение. Грамматическая основа предложения. 1 

13.Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

14. Распространённые и нераспространённые предложения. 1 

15. Полные и неполные предложения 1 



 

 

16. Тире в неполном предложении 1 

17. Подготовка к ЕГЭ. Решение заданий ЕГЭ по теме «Простое предложение» 1 

18. Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение по исходному тексту. 1 

19. Предложение с однородными членами. 1 

20. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях 1 

21. Однородные и неоднородные определения и приложения. Знаки препинания. 1 

22. Знаки препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными 

союзами. 

1 

23. Знаки препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными 

союзами. 

1 

24.  Обобщающие слова при однородных членах. 1 

25. Подготовка к ЕГЭ. К.Р. Тест в формате ЕГЭ 1 

26. Работа над ошибками. 1 

27. Обособленные члены предложения. Обособленные определения. 1 

28. Обособленные обстоятельства 1 

29. Обособленные дополнения 1 

30. Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения 1 

31. Знаки препинания при сравнительных оборотах. 1 

32. К.р. Диктант (Промежуточный контроль знаний) 1 



 

 

33. Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 1 

34 Знаки препинания при обращениях. 1 

35. Вводные слова и вставные конструкции. 1 

36.Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 1 

37. Подготовка к ЕГЭ. Решение заданий ЕГЭ 1 

38. Сложное предложение. Типы сложных предложений. 1 

39. Знаки препинания в ССП. Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 1 

40. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 1 

41. Проверочная работа по теме «Пунктуация в ССП и СПП». Типы сочинительных и 

подчинительных союзов, виды придаточных. 

1 

42. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 1 

43-44. Практикум по теме «Последовательное, однородное, смешанное подчинение в СПП с 

несколькими придаточными. 

2 

45. Знаки препинания в БСП 1 

46. Синтаксический разбор БСП. Значение частей БСП. 1 

47. Сложные предложения с разными видами связи. 1 

48. Сложное синтаксическое целое. Абзац. Р.р. Подготовка к домашнему сочинению. 1 

49. Подготовка к ЕГЭ. К.р. в формате ЕГЭ 1 

50. Способы передачи чужой речи 1 



 

 

51. Знаки препинания при цитатах 1 

52. Сочетание знаков препинания в предложении и тексте. 1 

53. Проверочная работа по теме Способы передачи чужой речи» 1 

54. Культура речи. Нормы речи. 1 

55. Речевые нормы: орфоэпия, словообразование, лексика, морфология, синтаксис 1 

56-57. Р.р. Изложение с элементами сочинения «Бой мальчиков- гимназистов с партизанами» 

(По роману Б.Пастернака «Доктор Живаго») 

2 

58. Функциональные стили речи и их особености. 1 

59-60. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 1 

61-63. К.р. Выходной контроль. Итоговое тестирование в формате ЕГЭ с анализом ошибок. 3 

64-66. Повторение и обобщение пройденного. 3 

                                                                                                                                                      ИТОГО 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                   Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

                                                   Тема  урока Кол-во 

часов 

            Дата 

  план  факт 

1 Повторение изученного в 10 классе 1   

2 Повторение изученного в 10 классе 1   

3 Повторение изученного в 10 классе. Разделы науки о русском языке. 1   

4-5 К.р. Входной контроль знаний в форме тестов ЕГЭ 

Работа над ошибками, допущенными в тесте. 
2   

6 Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. 1   

7 Словосочетание. Виды синтаксической связи в словосочетании 1   

8 Подготовка к ЕГЭ. Комплексный анализ текста. 1   

9  Р.р. Структура сочинения. 1   

10 Предложение как единица синтаксиса 1   

11 Классификация предложений. 1   

12 Простое предложение. Грамматическая основа предложения. 1   

13 Тире между подлежащим и сказуемым. 1   

14  Распространённые и нераспространённые предложения. 1   

15  Полные и неполные предложения 1   

16  Тире в неполном предложении 1   



 

 

17 Подготовка к ЕГЭ. Решение заданий ЕГЭ по теме «Простое предложение» 1   

18 Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение по исходному тексту. 1   

19 Предложение с однородными членами 1   

20 Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях 1   

21  Однородные и неоднородные определения и приложения. Знаки 

препинания. 
1   

22 Знаки препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и 

парными союзами. 
1   

23 Знаки препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и 

парными союзами. 
1   

24  Обобщающие слова при однородных членах. 1   

25 Подготовка к ЕГЭ. К.Р. Тест в формате ЕГЭ 1   

26 Работа над ошибками. 1   

27 Обособленные члены предложения. Обособленные определения. 1   

28 Обособленные обстоятельства 1   

29 Обособленные дополнения 1   

30 Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения 1   

31 Знаки препинания при сравнительных оборотах. 1   

32 К.р. Диктант (Промежуточный контроль знаний) 1   

33 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 1   

34 Знаки препинания при обращениях. 1   



 

 

35 Вводные слова и вставные конструкции. 1   

36 Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 
1   

37 Подготовка к ЕГЭ. Решение заданий ЕГЭ 1   

38 Сложное предложение. Типы сложных предложений. 1   

39 Знаки препинания в ССП. Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 1   

40 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 1   

41 Проверочная работа по теме «Пунктуация в ССП и СПП». Типы 

сочинительных и подчинительных союзов, виды придаточных. 
1   

42 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 1   

43 Практикум по теме «Последовательное, однородное, смешанное подчинение 

в СПП с несколькими придаточными. 
1   

44 Практикум по теме «Последовательное, однородное, смешанное подчинение 

в СПП с несколькими придаточными. 

1   

45 Знаки препинания в БСП 1   

46 Синтаксический разбор БСП. Значение частей БСП. 1   

47 Сложные предложения с разными видами связи. 1   

48 Сложное синтаксическое целое. Абзац. Р.р. Подготовка к домашнему 

сочинению. 
1   

49 Подготовка к ЕГЭ. К.р. в формате ЕГЭ 1   

50 Способы передачи чужой речи    

51 Знаки препинания при цитатах 1   



 

 

52 Сочетание знаков препинания в предложении и тексте. 1   

53 Проверочная работа по теме Способы передачи чужой речи» 1   

54 Культура речи. Нормы речи. 1   

55 Речевые нормы: орфоэпия, словообразование, лексика, морфология, 

синтаксис 
1   

56 Р.р. Изложение с элементами сочинения «Бой мальчиков- гимназистов с 

партизанами» (По роману Б.Пастернака «Доктор Живаго») 
1   

57 Р.р. Изложение с элементами сочинения «Бой мальчиков- гимназистов с 

партизанами» (По роману Б.Пастернака «Доктор Живаго») 
1   

58- Функциональные стили речи и их особености. 1   

59-

60 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 2   

61-

63 

К.р. Выходной контроль. Итоговое тестирование в формате ЕГЭ с анализом 

ошибок. 
3   

64-

66 

. Повторение и обобщение пройденного. 3   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  Рабочая программа курса «Родной русский язык »для 11 класса разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Родной русский 

язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература» с учетом ФОП, основной 

образовательной программы МБОУ СШ №17. 

 

                                                 

                                                  

                                        Цели и задачи изучения учебного предмета «Родной русский язык». 

  

                

                              Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в субъектах 

Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка, 

изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

по русскому языку. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. В соответствии с этим в курсе «Русского 

родного языка» активизируются следующие цели и задачи: 
 

* Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, относящегося к нему как к удивительному явлению 

культуры, являющемуся средством общения, основанного на морально-этических нормах, принятых в обществе, 

средством получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
 

* овладение системой языковых и речевых знаний, помогающих формированию навыков универсальных учебных 

действий: познавательной, регулятивной, коммуникативной; 
 

* приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие 



 

 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факторы, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка ; 
 

* развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности русского языка; 
 

* совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы; 

 

* развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы 

по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
 

 

                     

              

                     

                            Учебный план МБОУ СШ № 17 предусматривает изучение предмета «Родной русский язык» в 2022-2023 

учебном году в 11 классе в объёме 33 часа  (1час  в неделю). При необходимости допускается интеграция форм обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

                                 

 

                             

 

 

 



 

 

 

                              Планируемые результаты освоения курса «Родной русский язык» в 11 классе 

 

 

              Личностные результаты: 

                

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

определяющей роли русского языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранять  чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 

     Предметные результаты: 

                             

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и    

межкультурного общения; 

 понимать роль места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 совершенствовать освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально- делового стилей и разговорной речи; функцианально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); тексты, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

 овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 



 

 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 распознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, уместно употреблять 

языковые единицы  адекватно ситуации речевого общения; 

 осваивать понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

 понимать осознание эстетической функции языка, развивать способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

                  

           Метапредметные результаты  

                                                              

 

Регулятивные и познавательные УУД: 

 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации, её анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 



 

 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 владение разными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 способность выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 применение приобретённых знаний по русскому языку в повседневной жизни; способность использовать язык как 

средство получения знания по другим предметам; 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;  

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 

 

                                                                     

 

 

 



 

 

 

                                                              СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 №                                   Тема Количество часов 

1 Изобразительные ресурсы современной графики. Орфография как средство точной 

передачи на письме смысловой стороны речи. 

          2 

2 Анализ афоризмов о богатстве и выразительности русского языка.           2 

3 Отражение изобразительных ресурсов графики в крылатых словах. Обзор 

литературных источников афоризмов. 
          2 

4 Влияние пунктуации на смысл высказывания. Стилистические возможности средств 

графики. 
          2 

5 Синтаксическая синонимия как источник стилистического богатства русского языка           2 

6 Анализ синтаксических конструкций в сложных предложениях           2 

7 Структурный параллелизм сложных предложений как средство выразительности           2 

8 Отражение структурного параллелизма в текстах художественного стиля.           3 

9 Выражение устное и письменное.           1 

10 Диалог. Монолог. Их употребление.           1 

11 Типы речи: повествование, описание, рассуждение.           2 

12 Качество словесного выражения. Правильность и точность.           2 

13 Последовательность и точность.           1 

14 Выразительность и богатство языка. Уместность словесного выражения.           1 

15 Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение, аллегория, перифраз           2 

16 Тропы речи: метафора, метонимия, ирония           2 

17 Гипербола, олицетворение, синекдоха, литота.           1 

18 Фигуры речи: анафора, антитеза, градация.           1 

19 Работа с текстом.          1 

20 Риторический вопрос, риторическое восклицание и риторическое обращение          1 

                                           Итого         33 

 



 

 

 

         

                                                        Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 
                                                              Тема урока           Дата 

План Факт 

1 

 

Изобразительные ресурсы современной графики. Орфография как средство точной 

передачи на письме смысловой стороны речи. 

  

2 

 

Изобразительные ресурсы современной графики. Орфография как средство точной 

передачи на письме смысловой стороны речи. 

  

3 Анализ афоризмов о богатстве и выразительности русского языка.   

4 Анализ афоризмов о богатстве и выразительности русского языка.   

5 Отражение изобразительных ресурсов графики в крылатых словах. Обзор литературных 

источников афоризмов. 

  

6 Отражение изобразительных ресурсов графики в крылатых словах. Обзор литературных 

источников афоризмов. 

  

7 Влияние пунктуации на смысл высказывания. Стилистические возможности средств 

графики. 

  

8 Влияние пунктуации на смысл высказывания. Стилистические возможности средств 

графики. 

  

9 Синтаксическая синонимия как источник стилистического богатства русского языка   

10 Синтаксическая синонимия как источник стилистического богатства русского языка   



 

 

11 Анализ синтаксических конструкций в сложных предложениях   

12 Анализ синтаксических конструкций в сложных предложениях   

13 Структурный параллелизм сложных предложений как средство выразительности   

14 Структурный параллелизм сложных предложений как средство выразительности   

15 Отражение структурного параллелизма в текстах художественного стиля.   

16 Отражение структурного параллелизма в текстах художественного стиля.   

17 Отражение структурного параллелизма в текстах художественного стиля.   

18 Выражение устное и письменное.   

19 Диалог. Монолог. Их употребление   

20 Типы речи: повествование, описание, рассуждение.   

21 Типы речи: повествование, описание, рассуждение   

22 Качество словесного выражения. Правильность и точность.   

23 Качество словесного выражения. Правильность и точность.   

24 Последовательность и точность.   

25 Выразительность и богатство языка. Уместность словесного выражения.   

26 Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение, аллегория, перифраз   

27 Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение, аллегория, перифраз   



 

 

28 Тропы речи: метафора, метонимия, ирония   

29 Тропы речи: метафора, метонимия, ирония   

30 Гипербола, олицетворение, синекдоха, литота.   

31 Фигуры речи: анафора, антитеза, градация.   

32 Работа с текстом.   

33 Риторический вопрос, риторическое восклицание и риторическое обращение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по биологии для 11 класса  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от  17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного основного общего 

образовании»)    

Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным утверждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Программы основного общего образования по биологии. 10-11 классы М., «Вентана Граф», 2012 г.Авторы И.Н. Пономарева, 

В.С. Кучменко, О.А.. Корнилова, Т.С. Сухова.   
 

Цели изучения предмета: 

1. освоить знания о биологических системах истории формирования современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в становлении современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

2. овладеть умениями обосновывать роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; находить и анализировать данные о живых объектах; 

3. развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе изучения знаменитых 

открытий в биологии; 

4. -воспитывать необходимость бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при возникновении дискуссий; 

5. использовать полученные знания и умения в повседневной жизни для оценки последствий собственной деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний, 

правила поведения в природе. 

Задачи курса 

1. освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития современных представлений о 

живой природе; о выдающихся открытиях в биологической науке; о роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; о методах научного познания; 

2. овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 



современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения: выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

4. воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

 
Программа разработана в соответствии с учебным планом для ступени основного общего образования. Учебный предмет 

«Биология» относится к образовательной области «Естественно-научные предметы». Согласно учебному плану МБОУ СШ 

№17 на реализацию этой программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. При необходимости допускается интеграция 

форм обучения, например очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РНЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

 1) гражданского воспитания: 

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

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



готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и познавательных 

задач, выполнении биологических экспериментов; 

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

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и исследовательских задач, 

уважительного отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

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

технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, понимания значения биологии в 

познании законов природы, в жизни человека и современного общества; 

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 

ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни 

в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 



эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и 

норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и 

компетентного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

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

и жизни людей; 

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

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении проблем, связанных с 

рациональным природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в 

экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической 

направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

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

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании рационального научного мышления, 

создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня развития медицины, 

создание перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода 

из глобальных экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию 

природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, естественно-научной 

грамотности, как составной части функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности использовать получаемые 

знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

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

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по 

биологии в соответствии с жизненными потребностями. 
 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: значимые для формирования 

мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной 

картины мира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, 

система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент 

и других), универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся, способность обучающихся использовать 

освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной 

практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

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

понятиями); 

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

поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в изучаемых биологических 

объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различных информационных источниках; 

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

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

деятельности; 



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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

 2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

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

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

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать 

изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных 

видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической информации, необходимой 

для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, совершенствовать культуру активного 

использования различных поисковых систем; 



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации (схемы, графики, диаграммы, 

таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: применять химические, 

физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать 

знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или дискуссии по существу 

обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, 

учитывать интересы и согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, предпосылок возникновения 

конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении биологической проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

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

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

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

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

инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 



1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

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

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

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных наук, в формировании 

современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-

биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, генофонд, эволюция, движущие силы 

(факторы) эволюции, приспособленность организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, 

консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), законы и 

закономерности (зародышевого сходства К. М. Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А. Н. Северцова, 

учения о биосфере В. И. Вернадского), определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, процессов и явлений, 

организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы 

на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, популяций, продуцентов, консументов, 

редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса веществ и потока 

энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических 

циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для принятия практических 

решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения 

норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений 

современной биологии для рационального природопользования; 

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

питания); 

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

оборудованием; 



умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, включающую псевдонаучные 

знания из различных источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую информацию из нескольких 

источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 
 

 

Содержание учебного предмета 

 Раздел 1. ВИД 

 

Тема: История эволюционных идей. 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 

теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, коллекции, фотографии и другие 

материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 

животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и индивидуальная изменчивость. 

Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Тема: Современное эволюционное учение. 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие 

силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат 

действия естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и биологический регресс.Причины вымирания видов.Доказательства эволюции 

органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование 

новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие 



наглядные материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и 

происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути 

видообразования. 

 

Тема: Происхождение жизни на Земле. 

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

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, изображающих флору и фауну 

различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая эволюция. Постепенное 

усложнение организации и приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

Тема: Происхождение человека 

Гипотезы     происхождения     человека.     Положение человека в системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд 

Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое 

единство человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие скелеты человека и позвоночных 

животных. 

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы антропогенеза. Человеческие 

расы, их единство. 

анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссий по обсуждению гипотез сущности и происхождения жизни, проблемы происхождения человека; 

овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и учиться объяснять их результаты; 

находить биологическую информацию в разных источниках; 

 



анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

 

Раздел 2 ЭКОСИСТЕМЫ 

 

Тема: Экологические факторы 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), 

их значение в жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые организмы. Примеры 

симбиоза в природе. 

 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные 

факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Тема: Структура экосистем 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — 

агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного сообщества)». Схемы и таблицы, 

демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и 

сети. 

Тема: Биосфера — глобальная экосистема 

 

Биосфера      —        глобальная    экосистема.   Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и 

углерода). 

 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», «Круговорот углерода в 

биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Биомасса 



Земли. 

Тема: Биосфера и человек 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека для 

окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Карты национальных парков, заповедников и заказников России. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное природопользование. 

Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  по биологии 

 

№ 

уро

ка 

План

ируем

ая 

дата 

Фактиче

ская 

дата 
Тема урока 

 1.   Додарвийский период. Возникновение и развитие эволюционных представлений. 

 2. 
   

Теория Ламарка 

3   Предпосылки Дарвинизма 

4   Эволюционная теория Дарвина  

 5   Вид: критерии и структура. 

 6   Популяция как структурные единицы вида. 

 7   Популяция как единица эволюции. 

 8.   Факторы эволюции. 

 9   Естественный отбор и его формы. 

 10.   Адаптации как результат естественного отбора. 

11.   Видообразование как результат эволюции. 

 12.    Сохранение видов как основа биосферы. 

 13.    Эволюционное учение. Доказательство эволюции. 

14. 
   

Развитие представлений о возникновении в жизни. 

15 

   

Современное 

представление о современной жизни. 

 16    Развитие жизни на земле 



 17.    Гипотеза происхождения человека. 

18.    Положение человека в системе животного мира. 

19   Эволюция человека. 

20   Человеческие расы. 

21 
  Экосистемы. 

 

22   Абиотические факторы среды. 

23   Биотические факторы среды. Взаимодействие популяций разных видов. 

24   Круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

25   
Смена экосистем и 

причины их устойчивости. 

26   Влияние человека на экосистему. Агроценозы 

27   Естественные и искусственные биосистемы. 

28   Биосфера-глобальная экосистема. 

29   Роль живых организмов в биосфере. 

30   Глобальные экологические проблемы. 

31   
Пути решения 

экологических проблем. 

32   
Охрана природы 

Ульяновской области. 

33   Экологические проблемы Нового города. 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

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

 Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта среднего образования.  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (протокол от 28 июня  2016  г № 2/16-з);  

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253». 

 Основная образовательная программа среднего  общего образования МБОУ СШ№ 17 

 Программа. География. 10-11 класс. Составитель К.Н. Вавилова – М. "Просвещение". 2015 г. 

Рабочая программа рассчитана  на 34часа (1 ч. в неделю) в 10классе и 33часа (1 ч. в неделю) в 11 классе и ориентирована на использование 

учебника: Экономическая и социальная география мира. 10  класс. Учебник (автор В.П. Максаковский ). 26-е изд., перераб. – М. 

«Просвещение», 2017 г. – 416 с.  

Рабочая программа по географии для 11 класса  составлена с учётом общих целей изучения курса, определённых ФКГОС содержания 

среднего образования и отражённых в его примерной программе курса географии. При необходимости допускается интеграция форм 

обучения, например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Программа направлена на реализацию  следующих целей:   

 формирование у учащихся системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 формирование личности, владеющей умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

  формирование у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание у учащихся патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей 

среде; 

 формирование личности умеющей использовать в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Для достижения поставленных целей изучения географии в 10 классе необходимо решение следующих  задач:  



 формирование у учащихся географического образа стран и регионов мира; 

 

 

 формирование позитивного географического образа Земли как огромной территории с уникальными природными условиями и 

ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных источников — карт, 

учебников, статистических данных, Интернет-ресурсов; 

 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

 

Планируемые результаты: метапредметные, предметные 
 

Метапредметные:  
          Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения, самостоятельно 

выработанные критерии оценки; 

           Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать умозаключения и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение составлять классифицированные и сравнительные таблицы и схемы, опорные конспекты; 

  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

 умение делать выводы из анализа карт, составлять и классифицированные схемы, применять символико-графические средства 

наглядности;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  



 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать; 

           Коммуникативные УУД:  

 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;   

 умение осознанно  использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения свои чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  

 умение организовывать свою работу, планировать деятельность, осуществлять учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально, в паре и в группе: при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

 умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ;  

 

 

 

 

Предметные:  

Выпускник на базовом уровне научится:   Выпускник на базовом уровне получит  возможность научиться: 
 

  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 

 характеризовать процессы, происходящие в географической 

среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на 

основе сравнения;  

 переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы 

с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира;  

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов;  

 выделять наиболее важные экологические, социально-

экономические проблемы;  



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 мира;  

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение 

труда;  

 определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего 

валового продукта;  

 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, 

закономерностям, протекающим в географической оболочке;  

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов 

и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития;  

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе;  

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты 

мира под влиянием международных отношений;  

 оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире;  

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

гипотезы о взаимодействии компонентов природно-

хозяйственных территориальных систем;  

 моделировать и проектировать территориальные 

взаимодействия различных географических явлений и 

процессов.  

  

 

 

 

    



Содержание   
Знакомство учащихся с географической спецификой отдельных стран и регионов зарубежной Европы, Азии, Америки, Африки, Австралии и 

Океании, их различиями по уровню социально-экономического развития. Продолжить работу по умению оценивать и объяснять степень 

природных, антропогенных и технологических изменений в отдельных странах мира; составлять политическую и географическую 

характеристику регионов и стран мира, таблицы, картосхемы, диаграммы, отражающие географические закономерности размещения 

явлений и процессов, сопоставлять географические карты различной тематики. Воспитывать толерантное отношение при оценке важнейших 

социально-экономических событий международной жизни. Способствовать воспитанию интернационализма и интереса к познанию жизни 

людей других стран и народов. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№№ 

п\п 

Наименование  раздела, темы  Кол-во часов 

1 Тема 5. Зарубежная Европа. 8 

2 Тема 6. Зарубежная Азия. 7 

3 Тема 7. Америка. 11 

4 Тема 8. Африка. 3 

5 Тема 9. Австралия и Океания. 3 

6 Тема 10. Россия в современном мире. 2 

 Итого. 34 
 

  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. 
1.Экономическая и социальная география мира. 10  класс. Учебник (автор В.П. Максаковский ). М., «Просвещение», 2013 г. 

2. Методическое пособие по экономической и социальной географии мира. (автор В.П. Максаковский). М., «Просвещение», 2013 г.  

3. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса. (автор В.П. Максаковский). М., «Просвещение», 2013 г.  

4. Экономическая и социальная география мира. Рабочая тетрадь по географии. 10 класс. Пособие для учащихся образовательных 

учреждений (автор В.П. Максаковский ).М., «Просвещение» 2013г 

5. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс с комплектом контурных карт,  – М., «Просвещение», 2013 г. 

6. Географическая картина мира. Углубленные материалы по курсу. 10 класс. (автор В.П. Максаковский ). Ярославль: Верхняя Волга, 2010 г. 

 7. Экономические и тематические карты по географии мира. 

 8. Л.В. Байбородова, А. В. Матвеев. Обучение географии в средней школе. М. « Владос», 2008. 

Образовательная деятельность обеспечена следующими материально-техническими средствами:  

1. Технические средства обучения:  

 компьютер;  



 интерактивная доска;  

 проектор мультимедийный; 

2.Учебные пособия на печатной основе.  

 Портреты ученых-географов;  

 Справочные таблицы для учащихся. 

 Комплект карт по курсу. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Рабочая программа по учебному предмету «История. Россия в мире» для учащихся 11б класса составлена в соответствии с: 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования  

 основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ СШ № 17 с учетом ФООП СОО 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Россия в мире.  История с древнейших времен до конца 19 века. Базовый и углубленный уровни: 10-11 класс. / А.Н.Сахаров, 

Н.В.Загладин, Ю.А.Петров  в 2ч. - М. : ООО «Русское слово – учебник», 2019.  

            

 Программа рассчитана на изучение курса на базовом уровне и включает  68  часов, 2 часа в неделю. 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
     Личностными результатами изучения  на данном этапе обучения являются: 

 

 сформированность российской гражданской идентичности, 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); 

 сформированность гражданской позиции учащегося  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; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 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; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 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; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

 

                Метапредметными  результатами изучения  на данном этапе обучения являются: 

Реализация системно-деятельностного подхода при изучении школьниками курса «Россия в мире» позволит достичь метапредметных 

результатов, обозначенных во ФГОС СОО. К указанным результатам относятся: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

                  Предметными  результатами изучения истории на данном этапе обучения являются: 

 

 сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в области обществознания, истории, 

географии, культурологии и пр.; 

 сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового развития, как определяющего 

компонента формирования российской идентичности; 

 сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания ее прошлого и настоящего; 

 сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

 сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической информации для анализа и оценки 

конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

 сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один исторический период в разных 

социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

 сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, 

не имеющих документального подтверждения; 

 сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, информационной политике и механизмах 

создания образа исторической и современной России в мире; 

 сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников, владение умениями синтеза 

разнообразной исторической информации для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

 



           Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории многонационального Российского государства и 

человечества в целом; 

 использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, 

раскрытия сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

 раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль многих поколений россиян во 

взаимодействии другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного положения РФ на международной арене; 

 сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности их 

исторического развития;4 

 излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их современные версии и трактовки; 

 раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание основополагающих общероссийских символов, 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

 принадлежности и достоверности источника, обстоятельств и целей его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

 использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях 

открытого информационного общества; 

 характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 уважительно    относиться к историко-культурному наследию народов России и мира; 

 знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

 знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, политико-правовых течений в мире, особенности 

их реализации в России. 

 
                    

 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

  владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, для 

соотнесения     (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 



 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при работе с источниками, 

интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать свое отношение к 

различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.; 

 применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-гуманитарного) познания для дальнейшего 

получения профессионального образования; 

 использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с учетом ее исторического опыта. 

 

 
 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

 

РОССИЯ В МИРЕ  

Введение.  Предмет изучения исторической науки. Исторические источники. Основные подходы к пониманию истории. Современный 

этап развития исторической науки. Отличие истории от мифологии. 

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям. 



Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. Человечество в древности. Неолитическая революция и ее последствия. 

Цивилизации Северо-Восточной Африки и Западной Азии. Государства Восточного Средиземноморья. Индо-буддийская и китайско-

конфуцианская цивилизации. Хозяйство, власть и общество на Древнем Востоке. Религия и культура цивилизаций Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Античное Средиземноморье. Северное Причерноморье в античную эпоху. Культурное наследие 

Античности. Возникновение и распространение христианства. 

Тема II. Средневековое общество в VI—X вв. 

Становление западноевропейской и восточнохристианской цивилизаций. Поздняя Римская империя и мир варваров. Рождение 

западноевропейской цивилизации. Византия и восточно- христианская цивилизация. Судьба славянских народов. Христианская церковь на 

Западе и Востоке. Античное наследие и Средневековье. Средневековые цивилизации Востока. Китайская и индийская цивилизации в раннее 

Средневековье. Ислам — новая мировая религия. Арабские завоевания и рождение мусульманской цивилизации. Раскол в исламе. Культура 

мусульманских стран. Народы и государства Восточной Европы в раннее Средневековье. Природно-географические условия и 

хозяйственно-культурные типы. Этническая карта Восточной Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария. Занятия и общественный 

строй восточных славян.  Возникновение Древнерусского государства. Крещение  Руси. Формирование Древнерусского государства. 

Наследники  Рюрика. Крещение Руси. Древнерусское государство и общество. Организация управления государством. Первые княжеские 

усобицы. Община и вотчина в Древней Руси. Социальная  структура общества. Русская Правда. Культура и быт населения Древней Руси. 

Новые обычаи. Образование и литература. Архитектура и живопись. Бытовая  культура. 

Тема III. Россия и мир в XI — середине XV в. 

Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы. Западноевропейский феодализм. Кризис традиционного аграрного 

общества. Политическое развитие Западной Европы. Изменение роли церкви в жизни общества.  Взаимодействие средневековых 

цивилизаций. Западноевропейская, восточно-христианская и мусульманская цивилизации в раннее Средневековье. Крестовые походы. 

Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. Политическая раздробленность 

Руси. От княжеских усобиц к политической раздробленности. Экономическое развитие Руси в период раздробленности. Социально-

политические модели и внешняя политика. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская земля. 

Русские княжества и Золотая Орда. Монгольская империя. Нашествие на Восточную и Центральную Европу. Золотая Орда. Орда и Русь. 

Москва во главе объединения русских земель. Новые политические центры Руси. Великое княжество Литовское и Русское. Дмитрий 

Донской: начало борьбы за независимость. Наследники Дмитрия Донского. Распад Золотой Орды. Русская средневековая культура. 

Культурные центры периода раздробленности. Подъем культуры после нашествия Батыя. Книжное дело и литература. Архитектура: храмы 

и крепости. Великие живописцы. 

Тема IV. Мир в начале Нового времени 

Европа меняет себя и мир. Модернизация европейской экономики. Изменение в социальной структуре западноевропейского общества. 

Великие географические открытия и колониальные захваты. Реформация и религиозный раскол в Европе. 

Протестантская этика и капитализм. 

Формирование Российского государства. От Руси к России. На пути к централизации власти. «Москва — Третий Рим». 



Экономический подъем. Страны Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое и политическое развитие Европы в XVI—XVII вв. 

Французский абсолютизм. Английский абсолютизм в XVI—XVII вв. Английская революция XVII в. Кризис государства и общества в 

России. Смутное время. Опричнина. Итоги правления Ивана Грозного. Причины Смуты. Поход Лжедмитрия I и гражданская война. 

Иноземная интервенция и народные ополчения. Становление самодержавия Романовых. Ликвидация по следствий Смуты. Законодательное 

оформление самодержавия. Церковный раскол. Изменения в экономическом и социальном строе. Новые явления в духовной жизни 

общества. Начало формирования многонационального Российского государства. Политическая карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание 

Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. Продвижение на север и в Сибирь. Присоединение Левобережной Украины. Русская 

культура середины XV—XVII в. Основные тенденции в развитии культуры. Книжное дело и литература. Архитектура: новые стили. 

Живопись: от иконы к парсуне. 

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Успехи в науке как предпосылки Просвещения. Общественные идеалы эпохи Просвещения. Развитие 

просветительских идей в XVIII столетии. «Просвещенный абсолютизм». Революции XVIII столетия. Западная Европа перед эпохой 

революций. Англия и североамериканские колонии. Американская революция. Франция перед революцией. Начало Великой французской 

революции. Падение абсолютизма во Франции. Якобинская диктатура и завершение Великой французской революции. Власть и общество в 

России в XVIII в. Необходимость преобразований. Внешняя политика и военная реформа. «Регулярное» государство Петра I. Борьба за 

наследие Петра. «Просвещенный абсолютизм»: российский вариант.  Социально-экономическое развитие России. Деревня и город  на 

рубеже XVII—XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. 

Золотой век дворянства. Расширение территории Российской империи. Северная война и территориальные приобретения России. 

Расширение западных границ в последней трети XVIII в. Продвижение на юг. Восточные пограничья Российской империи. Образование, 

наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре XVIII в. Образование и наука. Литература. Архитектура. Изобразительное 

искусство. 

 

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. 

Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. Империя Наполеона I. Русско-французские отношения. Отече ственная война 1812 

года. Завершение эпохи Наполеоновских войн. Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Начало промышленного 

переворота в Англии. Технический прогресс. Новый этап промышленного переворота. Социальные последствия промышленного 

переворота. Идейные течения и политические партии. «Век либерализма». Консерватизм. Социализм. Идеи национализма на Западе. 

Революции и реформы. Революции середины XIX в. во Франции. Революционное движение в других странах Европы. Реформы в 

Великобритании. Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй — Испании и Португалии. Появление новых 

колониальных империй — Голландии, Франции и Англии. Возникновение независимых государств в Латинской Америке. Последствия и 

новое расширение европейской колонизации в Африке и Азии. Модернизационные процессы в мире великих держав. Борьба против рабства 

и процессы модернизации в США. Возникновение национальных государств в Европе. Новые лидеры и новые явления в мировой 

экономике. Общественные движения и политические партии во второй половине XIX в. 



Тема VII. Россия на пути модернизации 

Российское государство в первой половине XIX в. «Либерал» на троне. Царствование Николая I. Государство и крестьянский вопрос в 

России в первой половине XIX в. Новые явления в социально-экономической сфере. Общественная жизнь России в первой половине XIX в. 

Общественные настроения в начале XIX в. Декабристы. В поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей 

«русского социализма». Реформы 1860—1870 гг. в России. Новый рубеж в истории  России. Преобразования 1860—1870 гг. Экономическая 

политика государства в эпоху реформ. Развитие сельского хозяйства и промышленности в пореформенный период. Социально-

экономическая политика Александра III (1881—1894). Общественное движение в России во второй половине XIX в. Рост общественной 

активности. Консерватизм. Русский либерализм. Народничество. Возникновение рабочего движения и зарождение социал-демократии в 

России. Россия — многонациональная империя. Управление территориями, присоединенными к России в первой трети XIX в. Кавказская 

война. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Русские переселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке. Пути создания империи. Россия в 

системе международных отношений. 1815—1878 гг. Венский конгресс и Священный союз. Восточный вопрос в международной политике и 

Россия. Крымская война. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. 

Внешняя политика России в начале XX в. Политическая карта мира. Внешнеполитическое положение России. Русско-японская война. 

Россия и европейские военно-политические союзы. Новые тенденции в развитии индустриального общества. Страны Запада. Процессы 

глобальной модернизации и Россия. Идейные течения и политические партии в России. Начало модернизации в странах Востока. Российская 

империя: самодержавие и общество на рубеже веков. Модернизационные процессы в экономике и обществе. Самодержавная монархия и ее 

социальная опора. Возникновение революционных организаций и партий. Первая российская революция. Причины, начало и особенности 

первой революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка и Манифест 17 октября. Восстания в конце 1905 г. и Основные законы 

апреля 1906 г. Первая и вторая Государственная дума в условиях спада революции. Итоги и последствия революции. Думская монархия и 

столыпинские реформы. Третьеиюньский политический режим. Столыпинская аграрная реформа. Экономика и общество накануне Первой 

мировой войны. 

Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в.  

Развитие мировой научной мысли. Научные представления о строении природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. 

Средства массовой информации. Научно-технический прогресс и общество. Мировая литература и художественная культура. Литература и 

жизнь. Основные направления художественной культуры. Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. Культура России в XIX в. 

Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. Развитие российской культуры в 

начале ХХ в. Серебряный век. Тенденции культурного синтеза. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и авангард.__ 

 

 

 

 

 



КАЛАЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                                                                      

курса «Россия в мире" для 11класса 

 
№ п Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

 

 Введение    

1 Введение 1 04.09  

 От первобытности к древним  цивилизациям.  

(2 ч) 

2 Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. Античные 

цивилизации Средиземноморья 

2 06.09  

 Средневековое  общество в VI—X вв. (8 ч) 

3 Становление западноевропейской и восточнохристианской цивилизации. 

Средневековые цивилизации Востока 

2 11.09  

4 Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. 1 13.09  

5 Культура и быт населения Древней Руси. 1 18.09  

 Россия и мир в XI — середине. (8 ч) 

6 Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы 1 20.09  

7 Политическая раздробленность Руси 1 25.09  

8 Русские княжества и Золотая Орда  1 27.09  

9 -10 Москва во главе объединения русских земель 1 2.10  

11 Русская средневековая культура 1 4.10  

 Мир в начале Нового времени (9 ч) 

12 Европа меняет себя и мир. 1 16.10  

13 Формирование Российского государства. 16век 1 18.10  

14 Кризис государства и общества в России. 1 23.10  

15 Становление самодержавия Романовых. 1 25.10  

16 Русская культура XVI в. 1 30.10  

17 Русская культура XVII вв. 1 1.11  



 Запад и Россия в эпоху Просвещения. (9 ч) 

18 Эпоха Просвещения. 1 6.11  

19 Революции XVIII столетия. 2 8.11  

20 Власть и общество в России в XVIII в. 1 13.11  

21 Социально-экономическое развитие России. 1 15.11  

22 Расширение территории Российской империи в 18 веке 1 27.11  

23 Образование, наука и культура России в 18 веке. 1 29.11  

 Индустриальная цивилизация в XIX в. (7 ч) 

24 Западная Европа в эпоху Наполеоновских войн 1 4.12  

25 Промышленный переворот и становление индустриального Запада 1 6.12  

26 Идейные течения и политические партии 19 века 1 11.12  

 Тема VII. Россия на пути модернизации (8 ч) 

27 Российское государство в первой половине XIX в 1 13.12  

28 Отечественная война 1812 г. и её влияние на историю страны 1 18.12  

29 Крымская война – переломный исторический момент 1 20.12  

30 Реформы 1860—1870 гг. в России 2 25.12  

31 Общественное движение в России в XIX в. 1 27.12  

32 Россия в системе международных отношений в 19 веке 1 08.01  

33 Культура России в XIX в. 1 10.01  

34 Развитие мировой научной мысли в XIX веке 1 15.01  

 Россия и мир в ХХ в. (6 ч) 

35 Новые тенденции в развитии индустриального общества в начале 20 века 1 22.01  

36 Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков 1 24.01  

37 Первая российская революция и её итоги 1 29.01  

38 Столыпинские реформы – упущенные возможности 1 31.01  

39 Думская монархия 1907 -1917 года. 1 5.02  

40 Серебряный век российской культуры в начале ХХ в. 1 7.02  

 ХХ век 

41 Первая мировая война и её влияние на ход исторического развития 1 12.02  

42 Россия в Первой мировой войне 1 14.02  

43 Февральская революция 1917 г. Упущенные возможности 1 26.02  

44 Октябрьский государственный переворот 1917 года 1 28.02  



45 Советская власть - новая модель общественного развития  1 4.03  

46 Гражданская война и интервенция – трагедия народа 1 6.03  

47 Советская модернизация экономики 1 11.03  

48 Культура СССР 20-30-х годов 1 13.03  

50 Международные отношения после 1 мировой войны: путь к новой 

мировой войне 

1 18.03  

51 От европейской к мировой войне 1 20.03  

52 Вторая мировая война.  1 25.03  

53 Великая Отечественная война 1941-1945  1 27.03  

54 Причины, цена и значение Великой Победы 1 1.04  

55 Мировое развитие в первое послевоенное десятилетие 1 3.04  

56 СССР в 1945-1953 годах 1 15.04  

57 СССР в 1953-1964 годах.  1 17.04  

58 СССР в 1964-1985 годах: от реформ к застою. 1 22.04  

59 «Холодная война» и международные отношения в 1940-е-1980-е годы 1 24.04  

60 «Перестройка» в СССР  1 29.04  

61 Суверенная Россия: основные этапы становления 1 6.05  

62 Международные отношения на рубеже веков 1 8.05  

63 Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 1 13.05  

64 Россия и складывание новой системы международных отношений 1 15.05  

65 Россия в современном мире 1 20.05  

66 Итоговое повторение «Россия в мире» 1 22.05  

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 
Планируемые результаты обучения в предметно-деятельностной форме определены учебной программой в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по учебному предмету «Обществоведение» к уровню подготовки учащихся. 

Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся осуществляется в устной и письменной формах или в их сочетании 

посредством проведения индивидуального, группового и фронтального опроса с использованием вопросов и заданий, содержащихся в 

учебниках, учебных, учебно-методических пособиях, дидактических материалах.  

Тематический контроль результатов учебной деятельности учащихся осуществляется в устной и письменной формах или в их сочетании с 

использованием различных методов: опроса, самостоятельной работы по решению проблемных заданий и познавательных задач, 

тестирования, эссе, реферата, зачёта и др.  

Устанавливаются следующие показатели оценки результатов учебной деятельности учащихся. 

Отметка в баллах 

 

Показатели оценки результатов учебной деятельности 

 

«3» Узнавание отдельных объектов изучения (понятий, общественных явлений, процессов) в предъявленной информации. 

Осуществление способов учебно-познавательной деятельности под руководством учителя с использованием учебного 

пособия и(или) других средств обучения 

Различение объектов изучения (понятий, общественных явлений, процессов) по предъявленному описанию. 

Осуществление способов учебно-познавательной деятельности под руководством учителя с использованием учебного 

пособия и(или) других средств обучения. 

Фрагментарное воспроизведение по памяти программного учебного материала (описаний общественных явлений, 

процессов); перечисление объектов изучения. Осуществление способов учебно-познавательной деятельности по 

образцу с помощью учителя с использованием учебного пособия и(или) других средств обучения 

«4» Воспроизведение по памяти программного учебного материала (описаний общественных явлений, процессов; 

определений понятий). Осуществление способов учебно-познавательной деятельности по образцу с помощью учителя 

с использованием учебного пособия и(или) других средств обучения 

Осознанное, логичное и последовательное воспроизведение значительной части программного учебного материала. 

Характеристика объектов изучения (общественных явлений, процессов) по плану (памятке). Осуществление способов 

учебно-познавательной деятельности по образцу 

Осознанное, самостоятельное, логичное и последовательное воспроизведение программного учебного материала в 

полномобъёме. Описание объектов изучения (общественных явлений, процессов) и объяснение связей и отношений 



между ними. Правильное использование терминологии. Самостоятельное осуществление способов учебно-

познавательной деятельности по образцу 

«5» Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации: анализ общественных явлений и процессов 

(выявление и объяснение их причин, основных признаков, последствий). Конкретизация понятий, выводов примерами. 

Объяснение выводов, содержащихся в учебном пособии. Выполнение упражнений, задач и заданий по алгоритму. 

Осуществление способов учебно-познавательной деятельности по алгоритму 

Свободное оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации. Раскрытие сущности изучаемых 

явлений, процессов. Обобщение изученного материала, формулирование и аргументация выводов. Использование 

внутрипредметных связей. Самостоятельное выполнение упражнений, задач и заданий по алгоритму. Самостоятельное 

осуществление способов учебно-познавательной деятельности по алгоритму 

Оперирование программным учебным материалом в незнакомой ситуации: анализ, сопоставление и систематизация 

данных из различных источников; использование их при характеристике общественных явлений и процессов. Оценка 

социальных явлений и процессов с применением усвоенных знаний. Использование межпредметных связей. 

Выполнение заданий преобразовательного и проблемного характера. Осуществление способов учебно-познавательной 

деятельности в незнакомой ситуации 

Свободное оперирование программным учебным материалом в незнакомой ситуации. Применение знаний и умений 

при анализе явлений действительности. Формулирование и аргументация своей точки зрения по изучаемому 

материалу. Сравнение и оценка различных точек зрения по актуальным проблемам развития современного общества. 

Выбор и обоснование собственной линии поведения на основе усвоенных знаний. Выполнение творческих заданий и 

работ. Самостоятельное осуществление способов учебно-познавательной деятельности в незнакомой ситуации 

      При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

К категории существенных ошибок относятся неправильное использование терминологии; замена существенных признаков 

характеризуемых явлений и процессов несущественными; неправильное выполнение предусмотренных заданием способов учебно-

познавательной деятельности; ошибки в основном учебном материале; неумение использовать различные источники социогуманитарной 

информации. 

К категории несущественных относятся ошибки в логике изложения учебного материала, не ведущие к искажению содержания; небрежное 

Нормы оценивания устных и письменных ответов  
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

 раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

 

 изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно используя терминологию, факты и 

аргументы, определения , использовал дополнительные источники информации.; 

 



 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, различными данными (статистические данные, 

СМИ, произведения литературы,  кинофильмы, личный опыт и т. д.), применял их при выполнении задания в новой учебной 

ситуации; 

 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; 

 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешности, неточности при освещении 

второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

 такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное дополнение и исправление ответа 

другого ученика, особенно в ходе групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

 допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания 

учителя; 

 допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в суждениях, легко 

исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), несистематизированным, аргументация 

слабая, речь бедная; 

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с применением знаний при выполнении 

задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто главное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 



 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и выводах, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Нормы оценивания творческих работ  
Отметка «5». Информация представлена в полном объёме, изложена логично. Использовано более двух ресурсов, источников информации 

разного вида. Задание на всех этапах выполнено учеником самостоятельно. Творческое оформление и эмоциональное представление 

проекта. 

Отметка «4». Информация достаточно полная. Работа содержит 1—2 неточности. Использовано более одного ресурса. Способ выполнения 

соответствует заданию. Задание выполнено с консультативной помощью учителя и др. Грамотное оформление и представление проекта. 

Отметка «3». Информация частично изложена, содержит 1—2 ошибки, существенно не искажающие содержание. В работе использован 

только один ресурс. В процессе выполнения работы допущены неточности. Задание выполнялось под руководством и с помощью учителя. 

Отметка «2». Информация отсутствует или содержит грубые ошибки. Способ выполнения работы учеником не определён или выбран 

неправильно.      Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, результатом (продуктом) проектной 

деятельности может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.);  

б)  художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в 

виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;                                                                                                                                                                                                                                                        

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Индивидуальный проект по предмету рекомендуется оценивать по следующим критериям. 
1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать свою познавательную деятельность и 

управлять ею во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 



4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 

её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

Нормы оценивания тестовых заданий  
Тестовые задания учитель может использовать на каждом уроке, привлекая к проверке знаний отдельных учащихся или весь класс. На 

выполнение тематических тестов отводиться 7 - 15 минут (в зависимости от количества заданий и уровня сложности). На выполнение 

итоговых тестов отводиться 45 минут. В тестах содержатся задания базового уровня с выбором ответа. С их помощью проверяется знания 

дат, фактов, понятий и терминов, характерных признаков исторических явления, причин и следствий событий. Более сложные задания с 

открытым ответом (слово, дата, сочетание цифр) позволяют проверить умение извлекать информацию из источника, классифицировать и 

систематизировать факты. Задания повышенного уровня сложности с открытым развернутым ответом предполагают разные виды 

деятельности: анализ исторического документа, анализ исторических версий и оценок, анализ исторической ситуации, представления общей 

характеристики, сравнения. В зависимости от формы задания используются различные формы оценивания.     Существует система, при 

которой вопрос оценивается 1 баллом в случае правильного ответа и 0 баллов, если ответ неправильный.                                       Задания с 

выбором нескольких правильных ответов баллы начисляются по следующей схеме: 

 Полностью правильно указанные характеристики – 3 балла. 

 Две правильно указанные характеристики – 2 балла. 

 Одна правильно указанная характеристика – 1 балл. 

 Отсутствие правильных характеристик – 0 баллов. 

Таким образом, максимально возможный балл за правильное выполнение задания будет равен числу правильных вариантов ответа, 

имеющихся в нем. Ответы учащихся на открытые задания свободного изложения могут дословно не совпадать с эталоном. 

90 – 95 % от максимальной суммы баллов – оценка “5”;  

90 – 75 % – оценка “4” ;     75 – 60 % – оценка “3”.       Менее половины от максимальной суммы баллов – оценка “2» 

 
 



 

   Пояснительная записка 

      Рабочая программа по обществознанию в 11б классе составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ № 17 с 

учётом ФООП СОО.  

Изучение обществознания в 11 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному образованию учащихся полной средней школы: 

 способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

 передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в 

современном мире; 

 формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах, 

встающих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

 развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

 способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 



 помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других людях;- помочь выработать собственную 

жизненную позицию. 

Рабочая программа по обществознанию в 11 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы современного общества; на основе 

приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 



• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и социальную 

динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования; 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации; 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; 

права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания; 



• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из различных источников. 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

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

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

 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 УУД: 

 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. 

 

 

Содержание учебного предмета: 

Глава 1. Экономическая жизнь общества — 24 часа 

Роль экономики в жизни общества. Экономика: наука и хозяйство. Экономический рост и развитие. Рыночные отношения в экономике. Фирмы в 

экономике . Правовые основы предпринимательской деятельности. Слагаемые успеха в бизнесе. Экономика и государство. Финансы в экономике. 

Занятость и безработица. Мировая экономика. Экономическая культура. Урок обобщения по теме: «Экономическая жизнь общества». 

Глава 2. Социальная сфера – 16 часов 



Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нации и межнациональные отношения. Семья и быт. Гендер – 

социальный пол. Молодёжь в современном обществе. Демографическая ситуация в современной России. Урок обобщения по теме: «Социальная 

сфера». 

Глава 3. Политическая жизнь общества - 25 часов 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое государство. Демократические выборы. Политические партии и 

партийные системы. Политическая элита и политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое поведение. Политический процесс и 

культура политического участия. Урок обобщения по теме: «Политическая жизнь общества». Взгляд в будущее (заключение). Итоговое повторение. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Человек и общество. Обществознание: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Часть 2. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. 

Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2020г 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.. Басик Н.Ю. и др. «Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень». М.: Просвещение. 2016 год 

Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Под редакцией П.А.Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, 11б класс,  2 часа 

 

№ Тема урока Дата план Дата факт 

Тема 1. Экономическая жизнь общества – 24 часа. 

1 Роль экономики в жизни общества 5.09  

2 Экономическая деятельность и её измерители 7.09  

3 Экономический рост и развитие 12.09  

4 Экономический цикл 14.09  

5 Рыночные   отношения в экономике 19.09  

6 Конкуренция и монополия 21.09  

7 Фирмы в экономике 26.09  

8 Экономические основы деятельности фирм 28.09  

9 Правовые   основы  предпринимательской деятельности 3.10  

10 Практикум по составлению бизнес-плана 5.10  

11 Экономические функции государства 17.10  

12 Монетарная политика 19.10  

13 Фискальная политика 24.10  

14 Налоги и налоговая система 26.10  

15 Финансы в экономике. 31.10  

16 Инфляция: виды, причины, последствия 2.11  

17 Занятость. Государственное регулирование занятости 7.11  

18 Безработица: причины, виды, последствия 9.11  

19 Мировая экономика 14.11  

20 Международная торговля 16.11  

21 Экономическая культура 28.11  



22 Рациональное поведение участников экономической деятельности 30.11  

23 Тенденции экономического развития России в современном мире 5.12  

24 Урок обобщения по теме  «Экономическая жизнь общества»   7.12  

Тема 2.  Социальная сфера – 16 часов. 

25 Социальная структура общества 12.12  

26 Социальная стратификация 14.12  

27 Социальная мобильность 19.12  

28 Социальные нормы 21.12  

29 Социальный контроль 26.12  

30 Отклоняющееся поведение 28.12  

31 Этносы. Виды этносов. 9.01  

32 Нация. 11.01  

33 Межнациональные отношения. 16.01  

34 Семья как социальный институт 18.01  

35 Семья в современном обществе 23.01  

36 Гендер – социальный пол 25.01  

37 Молодёжь как социальная группа 30.01  

38 Молодежная субкультура 1.02  

39 Демографическая ситуация в современной России. 6.02  

40 Урок обобщения по теме «Социальная сфера». 8.02  

Политическая жизнь общества 25 часов 

41 Политическая деятельность и общество 13.02  

42 Политические отношения и политическая власть 15.02  

43 Политическая система: структура и функции 27.02  

44 Государство в политической системе 29.02  

45 Политические режимы 5.03  

46 Сущность правового государства 7.03  



47 Гражданское общество и 

местное самоуправление 

12.03  

48 Избирательная система 14.03  

49 Политические партии: понятие и функции 19.03  

50 Партийные системы 21.03  

51 Современные политические партии 26.03  

52 Политическая элита 28.03  

53 Политическое лидерство 2.04  

54 Современная политическая элита и политические лидеры 4.04  

55 Политическое сознание 16.04  

56 Идеология: понятие и функции, современные политические идеологии 18.04  

57 СМИ и политическое сознание 23.04  

58 Политическое поведение 25.04  

59 Политический процесс 30.04  

60 Политическая культура и политическое  участие 2.05  

62 Урок обобщения по теме  «Политическая жизнь общества» 7.05  

63 Современное общество и взгляд в будущее 14.05  

64 Повторение темы «Общество как система» 16.05  

65 Повторение темы «Общество как система» 21.05  

66 Итоговое повторение курса «Обществознание 23.05  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Пояснительная записка 

 Рабочая программа по обществознанию в 11а (гуманитарном) классе составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Федеральной образовательной программы среднего общего 

образования  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ № 17, по учебнику «Обществознание. 11 

класс. Базовый уровень» под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Москва, «Просвещение», 2017г. 

Изучение обществознания в 11 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному образованию учащихся полной средней школы: 

 способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

 передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в 

современном мире; 

 формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его территориальном многообразии, сложных 

проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 



 развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

 способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

 помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других людях;- помочь выработать собственную 

жизненную позицию. 

       Примерная рабочая программа по обществознанию на базовом уровне в 11 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 66 часов в год,  но 

связи с тем, что в Учебном плане МБОУ СШ № 17 на 2023-2024 учебный год в 11 а (гуманитарном) классе добавлен 1 час на развитие 

предмета, рабочая программа  составлена из расчета 3 часа в неделю, 99 часов в год. При необходимости допускается интеграция форм 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Расширение часов на изучение предмета объясняется запросом со стороны учащихся и их родителей, так как обществознание самый 

востребованный предмет на ЕГЭ. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 воспитать  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); 

 сформировать 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 

 сформировать готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформировать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформировать 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; 

 воспитать бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей; 

 ориентировать на осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 



проблем; 

  применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 

Предметные результаты: 

К концу 11 класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о предмете и методах исследования, этапах и 

основных направлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; 

объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов, знания 

ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура и социальная стратификация, социальная 

мобильность в современном обществе, статусноролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как этническая и 

гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика и особенности политического процесса, субъекты 

политики, государство в политической системе общества, факторы политической социализации, функции государственного управления, 

взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного строя России, 

конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и 

местного самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных 

функциях, многообразии социальных институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том 

числе средства массовой информации, институты социальной стратификации, базовые политические институты, включая государство и 

институты государственной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраны 

правопорядка, государственного управления, институты всеобщего избирательного права, политических партий и общественных 

организаций, представительства социальных интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, институты права, включая непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, 

отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении их состава и функций 

в процессе общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов 

российского общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о 

конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой среды; применять методы научного познания 

социальных процессов и явлений, включая методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ 

документов и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный подход, структурнофункциональный анализ, 

системный, институциональный, социальнопсихологический подход; правоведения, такие как формально-юридический, сравнительно-

правовой для принятия обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 



практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных социальных групп, избирателя, 

участии в политической коммуникации, в деятельности политических партий и общественно-политических движений, в противодействии 

политическому экстремизму, при осуществлении профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности социальных конфликтов, виды социального 

контроля; виды политических отношений, формы государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-

территориального устройства, виды политических институтов, типы политических партий, виды политических идеологий, типы 

политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом 

уровнях при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, 

проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, 

причин отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль политических партий и общественных организаций в 

современном обществе, роль средств массовой информации в формировании политической культуры личности, трансформация 

традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и научно-публицистического 

характера, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям 

распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на полученные из различных источников знания учебно-

исследовательскую, проектноисследовательскую и другую творческую работу по социальной, политической, правовой проблематике: 

определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать 

теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации результатов учебноисследовательской и проектной 

деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания и самооценки, самоконтроля, 

межличностного взаимодействия, выполнения социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия, деятельности социальных 

институтов (семья, образование, средства массовой информации, религия), с деятельностью различных политических институтов 

современного общества, политической социализацией и политическим поведением личности, её политическим выбором и политическим 

участием, действиями субъектов политики в политическом процессе, деятельностью участников правоотношений в отраслевом 

многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной действительности, модельными ситуациями 

теоретические положения разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об 

этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе, изменении социальных ролей в 

семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой информации, мировых и национальных 

религиях, политике как общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, политических нормах 

и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом обществе, о политической психологии и 



политическом сознании, влиянии средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав человека, сделках, 

обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, особенностях правового регулирования 

труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях 

гражданского и уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты 

прав человека и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы социологии», «Основы 

политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям социальногуманитарной подготовки, 

включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессионального образования, связанных с социальногуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной 

деятельности социолога, политолога, юриста. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

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

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

 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 УУД: 

 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. 

 

Содержание учебного предмета: 

Глава 1. Экономическая жизнь общества — 24 часа 

Роль экономики в жизни общества. Экономика: наука и хозяйство. Экономический рост и развитие. Рыночные отношения в экономике. 

Фирмы в экономике . Правовые основы предпринимательской деятельности. Слагаемые успеха в бизнесе. Экономика и государство. 

Финансы в экономике. Занятость и безработица. Мировая экономика. Экономическая культура. Урок обобщения по теме: «Экономическая 



жизнь общества». 

Глава 2. Социальная сфера – 22 часа 

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нации и межнациональные отношения. Семья и быт. 

Гендер – социальный пол. Молодёжь в современном обществе. Демографическая ситуация в современной России. Урок обобщения по теме: 

«Социальная сфера». 

Глава 3. Политическая жизнь общества - 34 часа 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое государство. Демократические выборы. Политические партии 

и партийные системы. Политическая элита и политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое поведение. Политический 

процесс и культура политического участия. Урок обобщения по теме: «Политическая жизнь общества». Взгляд в будущее (заключение). 

Итоговое повторение. 

Итоговое повторение курса – 19 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, 11а класс,  3 часа в неделю, 

№ Дата Тема урока 

План Факт 

Тема 1. Экономическая жизнь общества– 24 часа. 

1   Роль экономики в жизни общества.  Экономика как наука   

2   Экономическая деятельность и её измерители 

3   Экономический рост и развитие 

4   Экономический цикл 

5   Рыночные  отношения в экономике 

6   Конкуренция и монополия 

7   Фирмы в экономике 

8   Экономические основы деятельности фирм 

9   Правовые  основы  предпринимательской деятельности 

10   Как открыть своё дело 

11   Слагаемые успеха в бизнесе 

12 

13 

  Экономические функции государства 

Монетарная политика 

14   Фискальная политика 

15   Финансы в экономике 

16   Инфляция: виды, причины, последствия 

17   Занятость. Государственное регулирование занятости 

18   Безработица: причины, виды, последствия 

19   Мировая экономика 

20   Международная торговля 



21   Экономическая культура 

22   Рациональное поведение участников экономической деятельности 

23   Урок обобщения по теме  «Экономическая жизнь общества»   

Тема 2.  Социальная сфера – 22 часа. 

24   Социальная структура общества 

25 

26 

  Социальная стратификация 

Социальная мобильность 

27   Социальные нормы 

28   Социальный контроль 

29   Отклоняющееся поведение 

30   Этносы. Виды этносов. 

31   Нация 

32   Межнациональные отношения. 

33   Национальная политика государства 

34   Семья как социальный институт 

35   Виды семьи 

36   Семья в современном обществе 

37   Гендер – социальный пол 

38   Гендерные отношения в современном обществе 

39   Молодёжь как социальная группа 

40   Молодежная субкультура 

41   Молодежь в современном обществе. 

42   Демографическая ситуация в современной России. 



43   Миграция 

44    Урок обобщения по теме «Социальная сфера». 

45   Практикум по социальной сфере 

Политическая жизнь общества 34 часа 

       46   Политическая деятельность и общество 

47   Политическая сфера и политические отношения 

48   Политическая власть 

49   Политическая система: структура 

50   Политическая система: функции 

51   Государство в политической системе 

52 

 

53 

  Политические режимы 

 

Зачет по теме «Политика. Политическая система» 

54   Сущность правового государства 

55   Гражданское общество 

56   Местное самоуправление 

57   Демократические выборы. Избирательная система 

58   Избирательная кампания 

59 

60 

  Политические партии: понятие и функции 

 

Типология политических партий 

61   Партийные системы 

62   Современные политические партии 

63   Политическая элита 



64   Политическое лидерство 

65   Типология  лидерства 

66   Современная политическая элита и политические лидеры 

67   Политическое сознание 

68   Идеология: понятие и функции 

69   Современные политические идеологии 

 

70   СМИ и политическое сознание 

71   Политическое поведение 

72   Протестное политическое поведение 

73   Регулирование политического поведения 

74   Политический процесс 

75   Политическое  участие 

 

76   Политическая культура 

77   Урок обобщения по теме  «Политическая жизнь общества» 

78   Современное общество и взгляд в будущее 

       79   Постиндустриальное общество 

Практическое обществознание.  Итоговое повторение курса (19 часов) 

80   Задания  1-4 по теме «Общество» 

81   Задания  17-20 по теме «Общество» 

82   Задания  1-4 по теме «Человек» 

83   Задания  17-20 по теме «Человек» 



84   Задания  1-4 по теме «Духовная сфера» 

85   Задания  17-20 по теме «Духовная сфера» 

86   Задания  1,5-7 по теме «Экономическая сфера» 

87   Задания  17-21 по теме «Экономическая сфера» 

88   Задания  1,8,9 по теме «Социальная сфера» 

89   Задания  17-20 по теме «Социальная сфера» 

90   Задания  1, 10-13 по теме «Политическая сфера» 

91   Задания  17-20 по теме «Политическая сфера» 

92   Задания 1,14-16 по теме «Правовая сфера» 

93   Задания  17-20 по теме «Правовая сфера» 

94-95   Особенности написания заданий 22,23. Работа с Конституцией РФ 

96 

97 

  Задание 24, 25 ЕГЭ и работа с ним 

98 

99 

 

  Итоговое обобщение 

 

 



Рабочая программа по обществознанию составлена с учётом Федеральной образовательной программы среднего 

основного образования Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на 

основе основной образовательной программы СОО школы №17, примерной программы среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень), .Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых 

учащимися. 

 

Цели 

        Изучение права в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения 

к правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для 

ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и основными 

юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для решения 

практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального 

образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности 

 

Программа предусматривает изучение учебного предмета «Право» в 11 классе для углубленного изучения предмета 



из расчета 2 часа в неделю( 68 часов, 34 учебных недели ). При необходимости допускается интеграция форм очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты: 

1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 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 реализаций ценностей здорового образа жизни, потребность 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) основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

 

. 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

 6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки 

зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 



10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты 

в конкретных жизненных ситуациях. 

11) сформированность знаний об основных чертах правовой системы России, порядке принятия и вступления в 

силу законов,  заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядка призыва на военную 

службу; 

12) сформированность умений употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

13)владение знаниями о судопроизводстве; полномочиях правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-правовых формы предпринимательства; порядке рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

14) сформированность умений приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

15) сформированность умений использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; 

-анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

-выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных 

правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

-изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

-решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

 

Метапредметные результаты: 

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

корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 



другого, 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 определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства: 

8) 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 

 

Содержание учебного курса «Право» . 

Водный урок РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРАВА  (1 ч) 

Часть первая ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (7 ч) 

Тема I. Из истории государства и права (2 ч) Происхождение государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, 

расовая, материалистическая. Современное российское право. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкладов, аферы 

финансовых пирамид. Полукриминальная «приватизация». Принятие Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Семейного кодекса РФ. 

Тема II. Вопросы теории государства и права (5 ч) Государство, его признаки и формы. «Общественный», 

«классовый» и «политико-правовой» подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. 

Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. Признаки демократического, 

тоталитарного и авторитарного режимов. Понятие права. Система права. Источники права. Система права. 



Законодательство. Отрасли и институты права. Значение понятия «право». Право — универсальный регулятор 

общественных отношений. Признаки и функции права. Система права. Вертикальное строение права. Норма. Виды норм 

права. Источники права. Правовой обычай, нормативный акт, судебный прецедент, международный договор. 

Взаимосвязь государства, права и общества 

Понятие и признаки правового государства. Гарантированность прав человека. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 

Часть вторая КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО (12 ч) 

Тема III. Конституция Российской Федерации (15 ч) Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. 

Конституционное (государственное) право России, его принципы и источники. Конституционная система. Понятие 

конституционализма. История принятия и общая характеристика Конституции Российской Федерации. 

Конституционный и политический кризис начала 1990-х гг. Принятие Конституции РФ. Достоинства и недостатки 

Основного Закона России. Основы конституционного строя. Содержание преамбулы Конституции РФ. Российская 

Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Социальное 

государство. Светское государство. Человек, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ 

России — носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие 

Конституции РФ. Гражданство в Российской Федерации. Гражданственность. Понятие гражданства. Гражданин. 

Источники законодательства о гражданстве. Принципы гражданства в РФ. Основание приобретения гражданства. 

Федеративное устройство России. Формы государственного устройства. Унитарное государство. Федерация. 

Конфедерация. История государственного устройства в России. Россия — федеративное государство. Основы 

федеративного устройства по Конституции РФ. Виды субъектов РФ. Равенство субъектов Федерации. Целостность и 

неприкосновенность территории Российской Федерации. Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. 

Разграничение 

предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов. Проблема сепаратизма. Президент Российской Федерации. Статус 

главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Компетенции и полномочия 

Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или 

отрешения его от должности. Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламент. Парламенты в европейской 

политической традиции и в России. Россия — государство с республиканской формой правления. Федеральное Собрание 

— Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. 

Функции и предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Законодательный процесс в Российской 



Федерации. Законотворчество, законодательная инициатива. Субъекты права законодательной инициативы. 

Законопроект, его виды. Законодательный процесс, его стадии. Порядок принятия законов РФ Государственной Думой, 

Советом Федерации. Подписание и обнародование законов Президентом РФ. Официальное и неофициальное 

опубликование законов. Правительство Российской Федерации. Его состав и порядок формирования. Аппарат 

Правительства РФ. Функции Председателя Правительства РФ. Направление деятельности и полномочия Правительства 

РФ. Структура органов исполнительной власти в РФ. Законотворческая и правотворческая деятельность Правительства 

РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Судебная власть в Российской Федерации. Судебная 

система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ 

как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление. 

Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в 

пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 

Тема IV. Права человека (7 ч) 

Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус человека. Содержание главы 2 

Конституции РФ. Конституционные свободы и права челове 

ка. Обязанности граждан России. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения 

философии прав человека. Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. 

Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. Право на свободу 

мысли, совести и религии. Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство избранных 

представителей. Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на социальное 

обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный 

выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Нарушения прав человека. Геноцид, апартеид, расизм, дискриминация национальных меньшинств. Нарушения прав 

человека в социально-экономической области. Защита прав человека в мирное время. Международный механизм в 

области прав человека. Защита прав человека на национальном уровне. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Международное гуманитарное право. Комбатанты. Военнопленные. Военные преступления. 

Военные преступники. Международный военный трибунал. 

Тема V. Избирательное право и избирательный процесс (3 ч) 

Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. Принципы 



демократических выборов. Избирательное законодательство. Избирательные системы и избирательный процесс. 

Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательный процесс. Этапы. 

Избирательная кампания. Избирательная комиссия. Референдумы. День голосования. 

Раздел 6. Гражданское право.(9ч) 

Источники гражданского права. Обязательственное право. Договоры. Сделки. Право собственности. Объекты, 

приобретение и защита собственности. Гражданская правоспособность и дееспособность. Дееспособность 

несовершеннолетних. Предпринимательство. Защита нематериальных благ. Причинение и возмещение ущерба. 

Раздел 7. Налоговое  право.(4ч.) 

 Обязанности и права налогоплательщика. Налоговые органы. Налоги с физических лиц. Источники доходов. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Раздел 8. Семейное право.(5ч.) 

 Понятие и источники семейного права. Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и 

обязанности   супругов. Сфера личных отношений. Сфера имущественных отношений. Брачный договор. Причины 

возможного распада семьи. Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление. Опека. Попечительство. 

Раздел 9. Трудовое право.(5ч) 

Понятие трудового права. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений. Трудовой договор. 

Коллективный договор. Основания прекращения трудового договора. Оплата труда. Охрана труда. Защита трудовых прав 

женщин и несовершеннолетних. Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Дисциплина труда. 

Раздел 10.Административное право.(3ч.) 

Источники административного права. Субъекты административных правоотношений. Административные 

правонарушения. Административная ответственность. Административные наказания. 

Раздел 11.Уголовное право.(5ч) 

 Понятие и принципы уголовного права. Источник уголовного права – Уголовный кодекс. Преступление. Состав 

преступления. Признаки преступления. Разновидности преступлений. Понятие уголовного наказания. Виды уголовного 

наказания. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Раздел 12. Основы судопроизводства(3ч.) 

Гражданское процессуальное право Гражданский процесс. 

Особенности уголовного судопроизводства 



Раздел 13. Правовая культура.(1ч.) 

Содержание правовой культуры. Правовая культура человека. Недостатки правовой культуры,   ее 

совершенствование.  Учащиеся и правовая культура 

Итоговое повторение 1 час 

Календарно – тематическое планирование предмета «Право». 11 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план факт 

1 Вводный урок   

 Тема I. История государства и права (2 ч)   

2 Происхождение государства и права   

3 Современное российское право   

 Тема II. Вопросы теории государства и права (5 ч.)   

4 Государство, его признаки и формы   

5 Понятие права. Система норма. Источники права   

6 Понятие и признаки правового государства   

7 Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение 

властей 

  

8 Практикум по теме:  «.Вопросы теории государства и права»   

 Тема III. Конституция Российской Федерации (12 ч)   

9 Понятие конституции, ее виды. Конституционализм   

10 История принятия и общая характеристика Конституции 

Российской Федерации 

  

11-12 Основы конституционного строя   

13 Гражданство в Российской Федерации   

14 Федеративное устройство   

15 Президент Российской Федерации   

16 Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума   

17 Законодательный процесс в Российской Федерации   



18 Правительство Российской Федерации   

19 Местное самоуправление   

20 Практикум по теме: «Конституция Российской Федерации»   

 

 
Тема IV. Права человека (7 ч) 

 

 

 

 

21 Гражданские права   

22 Политические права   

23 Экономические, социальные и культурные права   

24 Нарушения прав человека   

25 Защита прав человека в мирное время   

26 Международная защита прав человека в условиях военного 

времени 

  

27 Практикум по теме: «Права человека»   

 Тема V. Избирательное право и избирательный процесс (3 ч)   

28 Избирательное право   

29 Избирательные системы и избирательный процесс   

30 

 

Практикум по теме: «Избирательное право и избирательный 

процесс» 

 

 

 

 

                   Тема VI. Гражданское право (9 ч..)   

31 Понятие и источники гражданского права    

32 
Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские 

права несовершеннолетних 
 

  

33-34 
Предпринимательство. Юридические лица 

Формы предприятий 
 

  

35 Право собственности    

36 Наследование. Страхование    

37 Обязательное право    

   38 Защита материальных и нематериальных (гражданских) прав.    



Причинение и возмещение вреда 

39 
Практикум по теме: «Гражданское право» 

 
 

  

              Тема VII. Налоговое право (4 ч.)   

40 

 
Налоговое право.  

  

41 Виды налогов    

42 
Налогообложение юридических  и физических лиц. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 
 

  

43 Практикум по теме: «Налоговое право»    

               Тема VIII. Семейное право (5 ч.)   

44 Понятие и источники семейного права. Работа над ошибками    

45 Брак, условия его заключения    

46 Права и обязанности супругов    

47 Права и обязанности родителей и детей    

48 Практикум по теме: «Семейное право»    

             Тема IX. Трудовое право (5 ч.)   

49 Понятие и источники трудового права    

50 Коллективный договор. Трудовой договор    

51 Рабочее время и время отдыха. Оплата  и охрана труда.    

52 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву.    

53 Практикум по теме:«Семейное право. Трудовое право»    

             Тема X. Административное право (3 ч.)  

54 
Понятие и источники административного права. 

Административные правонарушения 
 

  

55 Административные наказания    

56 Практикум по теме: « Административное право»    

            Тема XI. Уголовное право (5 ч.)   

57 Понятие и источники уголовного права    



58-59 Преступление. Виды преступлений    

60 
Уголовная ответственность. Наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 
 

  

61 Практикум по теме: «Уголовное право»    

            Тема XII. Основы судопроизводства (3 ч.)   

62 Гражданское процессуальное право Гражданский процесс)    

63 Особенности уголовного судопроизводства    

64 Практикум по теме: «Основы судопроизводства».    

           Тема XIII. Правовая культура и правосознание (1 ч.)   

65-66 

 
Правовая культура и правосознание. Правовая деятельность  

  

67-68 Итоговое повторение    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа по физической культуре для 11 классов общеобразовательных организаций представляет собой методически оформленную 

концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их реализацию через конкретное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем 

использовать ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного творческого долголетия. 

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

российского общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к 

совершенствованию содержания общего образования, внедрение новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

При формировании основ программы по физической культуре использовались прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих 

педагогических концепций, определяющих современное развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный 

процесс на формирование гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины; 

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы становления российской гражданской идентичности 

обучающихся, активное их включение в культурную и общественную жизнь страны; 

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвития и самоопределения личности в процессе 

непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых 

технологий и инновационных подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств; 

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», обосновывающая направленность учебных программ на 

формирование целостной личности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа жизни. 



В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре сохраняет исторически сложившееся предназначение 

дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, 

повышению функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно важных физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной программой основного общего образования и предусматривает 

завершение полного курса обучения обучающихся в области физической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является формирование разносторонней, физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической культуре для 10–11 классов данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении практического 

опыта по использованию современных систем физической культуры в соответствии с личными интересами и индивидуальными 

показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по физической 

культуре по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и функциональных возможностей организма 

занимающихся, повышением его надёжности, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности 

становится достижение обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, 

спортивно – достиженческой и прикладно – ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт 

индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной направленности, совершенствования технико-тактических 

действий в игровых видах спорта. Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания активного отдыха и досуга 

в структурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения 

контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной социализации обучающихся на основе формирования 

научных представлений о социальной сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, 

воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практических результатов данной направленности можно 

выделить приобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, приобретение способов общения и коллективного 



взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическому совершенствованию и 

укреплению здоровья. 

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её планируемых результатов на уровне среднего общего 

образования является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и 

социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-структурной организации учебного содержания, 

которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), 

операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно значимого смысла содержание программы по 

физической культуре представляется системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере 

лыжной подготовки с учётом климатических условий, при этом лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом 

спорта, либо видом спорта из федеральной рабочей программы по физической культуре), спортивных игр, плавания и атлетических 

единоборств. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, 

освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем «Спортивная и физическая подготовка», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе федеральной рабочей программы по физической культуре для 

общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к 

выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное 

вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации модуль «Спортивная и физическая 

подготовка» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных 

видов спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей программе по физической культуре в помощь учителям физической 

культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в организации и планировании мероприятий здорового 

образа жизни, характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье 

современного человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. Оптимизация работоспособности в режиме трудовой 

деятельности. Влияние занятий физической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание 

организма и банные процедуры как компоненты здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, содержательное наполнение. Оздоровительная 

физическая культура в режиме учебной и профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе 

занятий оздоровительной физической культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой в укреплении и 

сохранении здоровья в разных возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической культурой. Причины возникновения травм и способы 

их предупреждения, правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. 

Способы и 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 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 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов  

Всего 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Здоровый образ жизни современного человека 1 

1.2 Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической культурой 1 

Итого по разделу 2 

Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности  

2.1 Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни 1 

2.2 Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне» 1 

Итого по разделу 2 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность  

1.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе урока 

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность  

2.1 Модуль «Легкая атлетика» 16 

2.2 Модуль «Гимнастика» 12 

2.3 Модуль «Спортивные игры». Баскетбол 18 

2.4 Модуль «Спортивные игры». Волейбол 19 

2.5 Модуль «Спортивные игры». Футбол 15 

Итого по разделу 80 

Раздел 3. Модуль «Спортивная и физическая подготовка»  

3.1 Подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО 18 

Итого по разделу 18 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Всего 

1 Адаптация организма и здоровье человека. Здоровый образ жизни современного человека 1  

2 Оказание первой помощи при травмах и ушибах, вывихах и переломах. Оказание первой помощи при 

обморожении, солнечном и тепловом ударах. Профилактика травматизма 

1  

3 Оздоровительные мероприятия и процедуры в режиме учебного дня и недели. Дыхательная гимнастика. Массаж 

как форма оздоровительной физической культуры 

1  

4 Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. Проектирование 

физической подготовки с направленностью на выполнение нормативных требований комплекса ГТО 

1  

5 Техника безопасности на уроках легкой атлетике. Бег на короткие дистанции 1  

6 Бег на короткие дистанции 1  

7 Бег на средние дистанции 1  

8 Бег на средние дистанции 1  

9 Бег на длинные дистанции 1  

10 Бег на длинные дистанции 1  

11 Эстафетный бег 1  

12 Эстафетный бег 1  

13 Техника прыжков в длину с разбега 1  

14 Техника прыжков в длину с разбега 1  

15 Техника прыжка в длину с места 1  

16 Техника прыжка в длину с места 1  

17 Техника прыжка в высоту с разбега 1  

18 Техника прыжка в высоту с разбега 1  

19 Метание снаряда с разбега 1  

20 Метание снаряда с разбега 1  

21 Техника безопасности на уроках гимнастики. Акробатические упражнения 1  

22 Акробатические упражнения 1  



№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Всего 

23 Гимнастическая комбинация на высокой перекладине 1  

24 Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях 1  

25 Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне 1  

26 Комплекс упражнений атлетической гимнастки для занятий кондиционной тренировкой 1  

27 Комплекс упражнений аэробной гимнастики для занятий кондиционной тренировкой 1  

28 Комплекс упражнений аэробной гимнастики для занятий кондиционной тренировкой 1  

29 Комплекс упражнений силовой гимнастики  1  

30 Развитие силовых способностей посредством занятий силовой гимнастикой 1  

31 Комплекс упражнений на повышение подвижности суставов и эластичности мышц 1  

32 Развитие гибкости посредством занятий по программе  1  

33 Техническая подготовка в баскетболе 1  

34 Техническая подготовка в баскетболе 1  

35 Тактическая подготовка в баскетболе 1  

36 Тактическая подготовка в баскетболе 1  

37 Развитие скоростных и силовых способностей средствами игры баскетбол 1  

38 Развитие скоростных и силовых способностей средствами игры баскетбол 1  

39 Развитие координационных способностей средствами игры баскетбол 1  

40 Развитие координационных способностей средствами игры баскетбол 1  

41 Развитие выносливости средствами игры баскетбол 1  

42 Развитие выносливости средствами игры баскетбол 1  

43 Совершенствование техники перехвата мяча, на месте и при передвижении 1  

44 Совершенствование техники перехвата мяча, на месте и при передвижении 1  

45 Совершенствование техники передачи и броска мяча во время ведения 1  

46 Совершенствование техники передачи и броска мяча во время ведения 1  

47 Совершенствование техники выполнения штрафного броска 1  



№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Всего 

48 Совершенствование технической и тактической подготовки в баскетболе в условиях учебной и игровой 

деятельности 

1  

49 Тренировочные игры по баскетболу 1  

50 Тренировочные игры по баскетболу 1  

51 Техническая подготовка в волейболе 1  

52 Техническая подготовка в волейболе 1  

53 Тактическая подготовка в волейболе 1  

54 Тактическая подготовка в волейболе 1  

55 Общефизическая подготовка в волейболе 1  

56 Развитие скоростных способностей средствами игры волейбол 1  

57 Развитие скоростных способностей средствами игры волейбол 1  

58 Развитие силовых способностей средствами игры волейбол 1  

59 Развитие силовых способностей средствами игры волейбол 1  

60 Развитие координационных способностей средствами игры волейбол 1  

61 Развитие координационных способностей средствами игры волейбол 1  

62 Развитие выносливости средствами игры волейбол 1  

63 Совершенствование техники нападающего удара в условиях моделируемых игровых ситуаций 1  

64 Совершенствование техники приема мяча в условиях моделируемых игровых ситуаций 1  

65 Совершенствование техники подачи мяча в условиях учебной игровой деятельности 1  

66 Совершенствование технической и тактической подготовки в волейболе в условиях учебной и игровой 

деятельности 

1  

67 Тренировочные игры по волейболу 1  

68 Тренировочные игры по волейболу 1  

69 Тренировочные игры по волейболу 1  

70 Техническая подготовка в футболе 1  

71 Техническая подготовка в футболе 1  



№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Всего 

72 Тактическая подготовка в футболе 1  

73 Тактическая подготовка в футболе 1  

74 Развитие скоростных и силовых способностей средствами игры футбол 1  

75 Развитие скоростных и силовых способностей средствами игры футбол 1  

76 Развитие координационных способностей средствами игры футбол 1  

77 Развитие координационных способностей средствами игры футбол 1  

78 Развитие выносливости средствами игры футбол 1  

79 Развитие выносливости средствами игры футбол 1  

80 Совершенствование техники передачи мяча в процессе передвижения с разной скоростью 1  

81 Совершенствование техники остановки мяча разными способами 1  

82 Совершенствование технической и тактической подготовки в футболе в условиях учебной и игровой деятельности 1  

83 Тренировочные игры по мини-футболу (на малом футбольном поле) 1  

84 Тренировочные игры по футболу (на большом поле) 1  

85 Правила техники безопасности в ГТО. Первая помощь 1  

86 Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Бег на 60 м или 100 м 1  

87 Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Бег на 60 м или 100 м 1  

88 Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Бег на 2000 м или 3000 м 1  

89 Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Бег на 2000 м или 3000 м 1  

90 Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Кросс на 3 км или 5 км 1  

91 Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Бег на лыжах 3 км или 5 км 1  

92 Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Подтягивание из виса на высокой перекладине. Рывок 

гири 16 кг. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

1  

93 Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Подтягивание из виса на высокой перекладине. Рывок 

гири 16 кг. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

1  

94 Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 

см 

1  



№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Всего 

95 Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье 

1  

96 Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 1  

97 Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Поднимание туловища из положения лежа на спине 1  

98 Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Метание мяча весом 500 г(д), 700 г(ю) 1  

99 Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Стрельба (пневматика или электронное оружие) 1  

100 Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Челночный бег 3*10 м 1  

101 Правила и техника выполнения норматива комплекса ГТО: Плавание 50 м 1  

102 Фестиваль «Мы готовы к ГТО!». (сдача норм ГТО с соблюдением правил и техники выполнения испытаний 

(тестов) 6-7 ступени 

1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102  

 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 11 класса составлена на основе: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержден Приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении  федерального  государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, 

от 29.06.2017 № 613), и с учетом Примерной основной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з)) ; 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования 10-11 классов на 2 года МБОУ СШ №17;  

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденного 

МБОУ СШ №17. 

5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года№ 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июля 2015 г. № 576, от 28 декабря 

2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 2017 г. № 535, от 20 июня 

2017 г. № 581, от 05 июля 2017 г. № 629. 
6.Предметной учебной программы по основам безопасности жизнедеятельности Основы безопасности жизнедеятельности 10–11 классы: 
учебно-методическое пособие / М.В. Муркова, А.А. Луховицкая. — М.: Русское слово-учебник, 2022  

 
Общие цели учебного предмета  

Целью изучения предмета  в основной школе  является формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

Образовательный процесс учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на решение следующих задач: 

 

 освоение  знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасной жизнедеятельности; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

 



       Главной целью курса по основам безопасности жизнедеятельности является подготовка обучающихся к успешным действиям по 

обеспечению безопасности личности, общества, государства. 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного 

изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего общего образования. Рабочая программа 

составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №24» города Ульяновска, рассчитанного на 33 учебные недели в год. 

Исходя из этого, рабочая программа рассчитана по  33 часа  в год  из расчета 1 учебный часа в неделю.  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
       На конец 11 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

Личностные результаты: 

 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, 

определяющих качество формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания; 
• формирование потребности и осознанной мотивации 

в следовании правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности; 
• развитие готовности и способности к непрерывному 

самообразованию с целью совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 
• воспитание ответственного отношения к сохранению 

своего здоровья, здоровья других людей и окружающей природной среды обитания; 
• формирование гуманистических приоритетов в системе 

ценностно-смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в 

осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном 

социуме; 
• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных действий, определяющих развитие умения 

учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, исследовательские, работы с 

информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (задачу); 
• анализировать   причины   возникновения   опасных   и 



чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 
• находить, обобщать и интерпретировать информацию 

с использованием учебной литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи при неотложных 

состояниях, по формированию здорового образа жизни; 
умения  коммуникативные: 
• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению 

безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 
• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение индивидуальной образовательной 

траектории; 
• владение навыками учебно-исследовательской и проект- 

ной деятельности; 
• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего 

знания и незнания) для определения новых познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, экологического поведения, 

психогигиены. 

 

Предметные результаты предполагают формирование ос- нов научного (критического, исследовательского) типа мышления на 

основе научных представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности 

жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о 

социально-демографических и экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о 

военно-силовых ресурсах государства по защите населения и территорий; 
в ценностно-ориентационной сфере: 



ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и 

поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, 

выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 
• осознание личной ответственности за формирование 

культуры семейных отношений; 
в коммуникативной сфере: 
• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и 

службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по минимизации последствий 

экстремальной ситуации; 
• стремление и умение находить компромиссное решение 

в сложной ситуации; 
в эстетической сфере: 
• умение оценивать с эстетической (художественной) точ ки зрения красоту окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания (жизнедеятельности); 
в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 
• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 
• соблюдение правил дорожного движения и поведения 

на транспорте; 
• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 
• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 
• умение оказывать первую помощь; 
• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-оздоровительной деятельности, 

здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 
• соблюдение рационального режима труда и отдыха для 

того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса 

здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

 
 
 



 
Содержание программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 11 класса 
 

Содержание программы включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской 

помощи, а также практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через 

решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в 

повседневной жизни опасных ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на формирование у учащихся активных и 

сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 

-улучшение собственного физического и психического здоровья; 

-отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

-нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухудшению условий окружающей среды, 

наносящих ущерб здоровью; 

-сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

-адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление.  

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и 

общества; 

 
 

Содержание курса. 11 класс 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

 

Взаимодействие природы и общества. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды.  

Человек и окружающая среда.  

       Раздел 2. Защита населения в условиях  вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций . 

 

Международное гуманитарное право и сотрудничество в области защиты населения.  



Системы мониторинга чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на химически опасных и взрывопожароопасных 

объектах. 

Противопожарная профилактика в лесах. 

Предупреждение наводнений и минимизация их последствий. 

Технология спасения пострадавших при наводнениях и катастрофических затоплениях местности. 

Технология спасения пострадавших при землетрясении. 

Обеспечение безопасности при туристической деятельности. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму. 

 

Правовые основы и функции государства по противодействию экстремизму и другим противоправным 

действиям. 

Правила безопасного поведения в условиях террористических угроз. 

 

 

Раздел 4. Культура безопасности жизнедеятельности 
 

Опасности и риски. Человеческий фактор. 

Структурные компоненты, составляющие культуру безопасности жизнедеятельности. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 

Медицинское обслуживание в Российской Федерации. Основы медицинского страхования. Донорство крови. 

Основные признаки неотложных состояний. Порядок оказания первой помощи. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Утопление. Оказание первой помощи при утоплении. 

Отравления. Оказание первой помощи при отравлениях. 

Инфекционные заболевания. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Санитарно-эпидемиологический надзор. 

 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

 

Безопасность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

Основы обороны Российской Федерации. 

 



 

Раздел 7. Правовые основы военной службы. 

 

Статус военнослужащего. Права и обязанности военнослужащих. 

Традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинские ритуалы. 

Призыв граждан на военную службу. 

Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Раздел 8. Элементы начальной военной подготовки. 

 

Основные виды стрелкового оружия, их назначение и краткая характеристика. 

Тактическая подготовка. Оборона. 

Тактическая подготовка. Наступление. 

 

Раздел 9. Военно-профессиональная деятельность. 

 

Подготовка офицеров для Вооруженных Сил Российской Федерации. Порядок поступления в военные 

учебные заведения Российской Федерации. 

 

 

 

Тематическое планирование разработано с учетом рабочей программы воспитания, которая реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности (модули «Школьный урок», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Профориентация», 

«Гражданско-патриотическое воспитание», «Здоровьесберегающее пространство»)  

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план в 11 классе 
 

 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

(авторская 

программа) 

Кол-во часов 

(рабочая 

программа) 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 3 3 

1 Взаимодействие природы и общества. 1 1 

2 Экологическая безопасность и охрана окружающей среды.  1 1 

3 Человек и окружающая среда.  1 1 

 
       Раздел 2. Защита населения в условиях вооруженных конфликтов и  чрезвычайных 

ситуаций. 

7 7 

4 Международное гуманитарное право и сотрудничество в области защиты 

населения.  

1 1 

5 Системы мониторинга чрезвычайных ситуаций. 1 1 

6 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на химически опасных и 

взрывопожароопасных объектах 

1 1 

7 Противопожарная профилактика в лесах. 1 1 

8 Предупреждение наводнений и минимизация их последствий. 

Технология спасения пострадавших при наводнениях и катастрофических 

затоплениях местности. 

1 1 

9 Технология спасения пострадавших при землетрясении. 1 1 

10 Обеспечение безопасности при туристической деятельности 1 1 

 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму. 2 2 
11 Правовые основы и функции государства по противодействию экстремизму 

и другим противоправным действиям. 

1 1 

12 Правила безопасного поведения в условиях террористических угроз. 1 1 

 Раздел 4. Культура безопасности жизнедеятельности. 2 2 
13 Опасности и риски. Человеческий фактор. 1 1 

14 Структурные компоненты, составляющие культуру безопасности жизнедеятельности. 1 1 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 6 6 



помощи. 
15 Медицинское обслуживание в Российской Федерации. Основы медицинского страхования. 

Донорство крови. 

1 1 

16 Основные признаки неотложных состояний. Порядок оказания первой помощи. 1 1 

17 Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 1 1 

18 Утопление. Оказание первой помощи при утоплении. 1 1 

19 Отравления. Оказание первой помощи при отравлениях. 1 1 

20 Инфекционные заболевания. Профилактика инфекционных заболеваний. Санитарно-

эпидемиологический надзор. 

1 1 

 Раздел 6. Основы обороны государства. 2 2 
21 Безопасность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 1 1 

22 Основы обороны Российской Федерации. 1 1 

 Раздел 7. Правовые основы военной службы. 7 7 
23 Статус военнослужащего. Права и обязанности военнослужащих. 1 1 

24 Традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинские ритуалы. 1 1 

25 Призыв граждан на военную службу. 1 1 

26 Прохождение военной службы по призыву. 1 1 

27 Прохождение военной службы по контракту. 1 1 

28 Альтернативная гражданская служба. 1 1 

29 Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации. 1 1 

 Раздел 8. Элементы начальной военной подготовки. 3 3 
30 Основные виды стрелкового оружия, их назначение и краткая характеристика. 1 1 

31 Тактическая подготовка. Оборона. 1 1 

32 Тактическая подготовка. Наступление. 1 1 

 Раздел 9. Военно-профессиональная деятельность. 1 1 
33 Подготовка офицеров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Порядок поступления в военные учебные заведения Российской Федерации. 

1 1 

 Итого 33 33 

 

Общее количество часов: 33 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе 

 

 

 
№ Раздел. Тема урока Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата факт. 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 3   

1 Взаимодействие природы и общества. 1   

2 Экологическая безопасность и охрана окружающей среды.  1   

3 Человек и окружающая среда.  1   

 
       Раздел 2. Защита населения в условиях вооруженных конфликтов и  

чрезвычайных ситуаций. 

7   

4 Международное гуманитарное право и сотрудничество в 

области защиты населения.  

1   

5 Системы мониторинга чрезвычайных ситуаций. 1   

6 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на химически опасных и 

взрывопожароопасных объектах 

1   

7 Противопожарная профилактика в лесах. 1   

8 Предупреждение наводнений и минимизация их последствий. 

Технология спасения пострадавших при наводнениях и 

катастрофических затоплениях местности. 

1   

9 Технология спасения пострадавших при землетрясении. 1   

10 Обеспечение безопасности при туристической деятельности 1   

 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму. 2   

11 Правовые основы и функции государства по противодействию 

экстремизму и другим противоправным действиям. 

1   

12 Правила безопасного поведения в условиях 

террористических угроз. 

1   

 Раздел 4. Культура безопасности жизнедеятельности. 2   

13 Опасности и риски. Человеческий фактор. 1   

14 Структурные компоненты, составляющие культуру безопасности 

жизнедеятельности. 

1   



 Раздел 5. Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи. 

6   

15 Медицинское обслуживание в Российской Федерации. Основы медицинского 

страхования. Донорство крови. 

1   

16 Основные признаки неотложных состояний. Порядок оказания первой помощи. 1   

17 Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 1   

18 Утопление. Оказание первой помощи при утоплении. 1   

19 Отравления. Оказание первой помощи при отравлениях. 1   

20 Инфекционные заболевания. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Санитарно-эпидемиологический надзор. 

1   

 Раздел 6. Основы обороны государства. 2   

21 Безопасность личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз. 

1   

22 Основы обороны Российской Федерации. 1   

 Раздел 7. Правовые основы военной службы. 7   

23 Статус военнослужащего. Права и обязанности военнослужащих. 1   

24 Традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Воинские ритуалы. 

1   

25 Призыв граждан на военную службу. 1   

26 Прохождение военной службы по призыву. 1   

27 Прохождение военной службы по контракту. 1   

28 Альтернативная гражданская служба. 1   

29 Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

1   

 Раздел 8. Элементы начальной военной подготовки. 3   

30 Основные виды стрелкового оружия, их назначение и краткая 

характеристика. 

1   

31 Тактическая подготовка. Оборона. 1   

32 Тактическая подготовка. Наступление. 1   

 Раздел 9. Военно-профессиональная деятельность. 1   

33 Подготовка офицеров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Порядок поступления в военные учебные заведения РоссийскойФедерации. 

1   

 Итого 33   

 



Учебно- методическое обеспечение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий программу.   

Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб. наглядное пособие для  учащихся: 5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

Рыбин А.Л. Обучение правилам  дорожного движения: пособие для  учителя: 5-9 кл. . / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2008.  

Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З.. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый уровень.  – М.: 

Русское слово, 2021. 

 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

1. Учебно-методическая литература: 

 Конституция Российской Федерации 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 Закон «Об образовании» 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

Периодические издания 

 Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель» 

и др. 

Учебная литература 

 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5—11 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 5—9 классы» 

 Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 классов 

 Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных и оптических носителях 

2. Технические средства обучения 

 Ноутбук  

 Мультимедиапроектор 



 Экран 

3. Средства программного обучения и контроля знаний 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи» 

 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

 Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных объектах» 

4. Стенды, плакаты 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Криминогенные ситуации 

 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясениях 

 Пожары, взрывы 

 Наводнения и затопления 

 Правила оказания первой помощи 

 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

 Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

 Дорожные знаки 

 Пожарная безопасность 

 Безопасность в быту 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

 Активный отдых на природе 

 Опасные ситуации в природных условиях 

 Безопасность на воде 

 Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения 

 Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по масштабу их распространения и тяжести 

последствий 

 Правила безопасного поведения при землетрясении 

 Правила безопасного поведения при наводнении 

 Правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном объекте 

 Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте 

 Первая помощь при массовых поражениях 



 Правила транспортировки пострадавших 

 Безопасность дорожного движения 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

6. Средства индивидуальной защиты 

 Средства защиты дыхания 

 Ватно-марлевые повязки 

 Противопылевые тканевые маски 

 Противогазы (типа ГП-5) Средства защиты кожи 

 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

 Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

 Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.) 

 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х  14 см 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

 Шина фанерная длиной 1 м 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

7. Аудиовизуальные пособия 

 Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

 Действия учащихся по сигналам ГО 

 Средства индивидуальной защиты 

 Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего укрытия) 

 Гидродинамические аварии 

 Автономное существование человека в природных условиях 

 Оползни, сели, обвалы 

 Ураганы, бури, смерчи 

 Наводнения 

 Лесные и торфяные пожары 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Безопасность на воде 

 Безопасность на природе 

 Правила безопасного поведения в быту 

 Поведение при ситуации криминогенного характера 

 Правила безопасного поведения при землетрясениях 

 Правила поведения при угрозе возникновения ЧС. 



Рабочая программа спецкурса «Практикум по английскому языку» для 11 класса составлена в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Федеральным Государственным стандартом основного среднего образования по иностранному языку, Кодификатором 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого 

государственного экзамена по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ и на основе авторской программой по английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений  - Москва: 

Дрофа, 2014, соответствует основной образовательной программе МБОУ СШ № 17.  

  Цели обучения английскому языку - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

 

           - речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 

           - языковая компетенция – дальнейшее овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии  темам, сферам и ситуациям общения, предусмотренным стандартом и примерной программой для 

данной ступени обучения в основной школе; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

 

           - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран, говорящих на английском языке в 

рамках более широкого спектра сфер, тем  и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся 16-17 лет;  формирование умения представлять свою страну/республику, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения посредством мобилизации жизненного опыта учащихся и ознакомления их с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим  и социолингвистическим материалом; 

 

           - компенсаторная компетенция – развитие умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного 

нехваткой языковых средств за счёт перефраза, использования синонимов, дефиниций т.д.; 

 

           - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие желания, общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

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

информационных технологий; 

 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание личностных гражданских и 



патриотических качеств, развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Данная программа содержит все темы, включенные в ФГОС СОО. Учебный курс рассчитан на 33 часа при 1 часу в неделю. При 

необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

 

Метапредметные результаты 

Умение планировать свое речевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли, развитие 

исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В очень большой степени изучение иностранного языка способствует развитию 

смыслового чтения, включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и главные положения, игнорировать 

детали, устанавливать логическую последовательность основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют формированию 

проектных умений и осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги работы в 10 классе, 

школьники учатся отвечать на такие важные вопросы как то, с какими трудностями они столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие 

лексические и грамматические явления языка требуют дальнейшей отработки, что способствует успешному усвоению материала и успешному 

выполнению заданий в разных видах речевой деятельности, какие дополнительные источники информации они привлекли для выполнения своей работы 

и насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое главное — насколько довольны они своими результатами и почему. 

 

Предметные результаты 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а 

также в ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, высказывать и аргументировать свою точку 

зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополнения, 

выражать эмоции различного характера. При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи 

для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения 

беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 



 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика литературных персонажей и исторических личностей, 

описание событий, изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование выводов, оценка фактов/событий 

современной жизни, сопоставление социокультурного портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление результатов проектно-исследовательской деятельности, 

ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 

 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на 

синтагмы, соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 

 

Лексическая сторона речи 

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

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

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

• Суффикс наречий -ly. 

• Отрицательные префиксы: un-, in-/im-  

• Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы  

• Лексическая сочетаемость 

 

Грамматическая сторона речи 

• Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные – и порядок слов в них 

• Предложения с начальным it. Предложения с there is/are 

• Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or. Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless  

• Согласование времен и косвенная речь 

• Предложения с конструкциями as … as; not so … as; neither …nor; either … or 

• Условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French.) характера 

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

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



• Эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth 

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

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

• Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и т.д.) 

 

Морфология 

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

неопределенный/нулевой артикль 

• Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные;  

• Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения. Наречия в 

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

• Числительные количественные, порядковые  

• Предлоги места, направления, времени  

• Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present и Past Perfect. 

• Личные формы глаголов действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous. Личные формы глаголов страдательного залога: 

Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. Личные формы глаголов в Present Simple (Indefinite) для 

выражения действий в будущем после союзов if, when 

• Личные формы глаголов страдательного залога в Past Perfect Passive  и  Future  Perfect  Passive;  Present/Past  Progressive (Continuous) Passive; неличные 

формы глаголов (Infinitive, Participle I, Gerund) (пассивно)  

• Фразовые глаголы (look for, …) 

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

• Различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 



                                         СОДЕРЖАНИЕ учебного курса 

 (34 часа) 
 

Тема Количество часов 

1. « Выразительное чтение вслух» 
Выразительное чтение. Произносительные навыки. Паузы. Фразовые 

ударения. Интонационные контуры. Произношение слов. Ударение в словах. 
5 

2. «Прямые вопросы к рекламе» 
Правильная грамматическая форма прямого вопроса. Правильная 

интонационная окраска различных типов прямых вопросов. Коммуникативная 

составляющая вопроса.  

6 

3. «Практика описания картин и фотографий» 
Организация высказывания. Наличие вступительной и заключительной фразы. 

Завершенность высказывания. Правильное использование средств логической 

связи. Языковое оформление. 

11 

4. «Практика монологической речи: сравнение и противопоставление двух 

фотографий» 
Краткое описание фотографий (что происходит на фото и где) . Ответ на 

вопрос о сходстве фотографий. Ответ на вопрос о различиях.  Ответ на вопрос 

о предпочтениях. Обоснование своих предпочтений. Организация 

высказывания. Наличие вступительной и заключительной фразы. 

Завершенность высказывания. Правильное использование средств логической 

связи. Языковое оформление. 

12 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 
 

1 полугодие (15 часов) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Планируемые результаты Дата 

лексика грамматика фонетика 
Лингво-

страноведческий 

материал 
план. факт. 

 

Тема «Выразительное чтение вслух» (5 часа) 
 

1 Выразительное чтение вслух. 

Паузы 
    07.09  

2 Фразовые ударения. 

Интонационные контуры. 
    14.09  

3 Произношение слов. Ударение в 

словах. 
  Произношение 

гласных звуков 
  

21.09 
 

4 Практика выразительного 

чтения. 
  Произношение 

согласных 

звуков 

 28.09  

5 Контроль чтения вслух.     05.10  

Тема ««Прямые вопросы к рекламе» (6 часов) 
6 Грамматическая форма прямого 

вопроса. Общий вопрос. 
    19.10 

 
 

7 Грамматическая форма прямого 

вопроса. Специальный вопрос. 
    26.10  

8 Правильная интонационная 

окраска различных типов прямых 

вопросов 

 Числительные 

количественные, 

порядковые  

 

   

02.11 
 

9 Коммуникативная составляющая 

вопроса. 
 Предлоги места, 

направления, 

времени  

 

   

 

09.11 

 

10 Практика построения прямых  Имена     



вопросов к рекламе прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной 

степенях 

16.11 

11 Контроль условного диалога-

расспроса 
    30.11  

Тема «Практика описания картин и фотографий» (4 часов) 
12 Организация тематического 

монологического высказывания 

(описание выбранной 

фотографии). 

     

07.12 
 

13 Правильное использование 

средств логической связи. 
On the right/left there 

is/are...; It seems to me 

that/It looks like….; I 

guess/I imagine…; As I 

see it…; From my point 

of view…; It is not very 

clear, but probably…; 

I’m not sure, but it 

could be…; To sum 

up/To summarize; 

However 

    

 

 

     14.12 

 

14 Словарный диктант по словам-

линкерам 
Аффиксы глаголов: 

re-, dis-, mis-; -ize/ise. 
    

21.12 
 

15 Контрольная работа по 

выразительному чтению вслух и 

построению диалога-расспроса 

         28.12  

 

2 полугодие (18 часов) 

Тема «Практика описания картин и фотографий» (7 часов) 

 
16 Языковое оформление описания 

фотографии 
There is ... in the 

picture; In the 

foreground/ 

background, there is... 

    

 

 

 

 



There are ... in the 

foreground / 

background. 

In the bottom part of 

the picture there is... 

There are ... in the top 

part of the picture. 

 

The people in the 

picture are ... 

The people in the 

picture look happy 

because... 

The people in the 

picture seem sad 

because... 

The general 

atmosphere in the 

picture is positive 

because.... 

The picture was taken 

in  

The weather in the 

picture is... 

The atmosphere in the 

picture is depressing 

because... 

Speculating about the 

situation 

 

 

 

11.01 

17 Словарный диктант по новой 

лексике 
    18.01  

18 Практика описания картин и 

фотографий «Жизнь в городе и 

сельской местности». 

 Конструкции It 

takes me … to do 

something; to 

look/feel/be happy 

  25.01  



 
19 Практика описания картин и 

фотографий « Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных 

секций, клубов по интересам» 

       01.02  

20 Практика описания картин и 

фотографий «Путешествие по 

своей стране и за рубежом, 

осмотр 

достопримечательностей» 

 Эмфатические 

конструкции типа 

It’s him who… It’s 

time you did smth 

 

  08.02  

21 Практика описания картин и 

фотографий «Природа и 

проблемы экологии» 

 Предложения с 

конструкцией 

so/such (I was so 

busy that I forgot to 

phone my parents.) 

 

  15.02  

22 Контроль монологической речи 

по описанию фотографии 

«Научно-технический прогресс, 

его перспективы и последствия» 

    29.02  

Тема «Практика монологической речи: сравнение и противопоставление двух фотографий» (11часов) 
23 Организация высказывания. 

Наличие вступительной и 

заключительной фразы. 

     

07.03 

 

24 Правильное использование 

средств логической связи. 
I prefer … 

As far as I am 

concerned, I would 

definitely choose  

In conclusion / finally  

I think that ... 

It’s quite obvious that 

... 

The situation in the 

picture is unusual 

because ... 

In my opinion ... 

   14.03  



It seems to me that ... 

On the one hand / On 

the other hand ... 

All in all, ... 

I wouldn’t feel 

comfortable in this 

situation ... 

I would love to be 

there! 

Personally, I’d prefer  

I’d rather ... 

If you ask me, I would 

definitely prefer … 

To my way of thinking  

As far as I am 

concerned …  
25 Словарный диктант по новой 

лексике 
Аффиксы 

прилагательных: -y, -

ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, 

-ing, -ous, -ible/able, -

less, -ive, inter-. 

 

   21.03  

26 Языковое оформление. In picture one I can see 

… , while picture two 

shows … 

In my opinion …

  

These pictures have 

some similarities. 

The main similarity is 

… Secondly … 

Both photos show ... 

In both pictures the 

people are ... 

One similarity is that ... 

What both these 

   28.03  



pictures have in 

common is ...  

At the same time / 

however, these pictures 

are different. 

The first difference is 

The way I see it, 

another important 

difference is … . 

However, there are 

also some differences 

between the pictures. 

The picture on the left 

is more ... than the 

other one. 

The situation shown in 

Picture 1 is more ... 

than the situation in 

Picture 2. 

The people in the first 

picture are less ... than 

the people in the other 

one. 

This man looks ... . 

while the other one is 

rather ... . 

The main difference is 

(that) ... 

Another striking 

difference is that ... 

In contrast, ...  
27 Словарный диктант по новым 

лексическим единицам 
       04.04  

28 Практика тематического 

монологического высказывания с 

элементами рассуждения по 

 Конструкции с 

глаголами на -ing: 

to love/hate doing 

   

   18.04 

 



теме: «Роль молодежи в 

современном обществе, ее 

интересы 

и увлечения»  

something; Stop 

talking 

 

29 Практика тематического 

монологического высказывания с 

элементами рассуждения по 

теме: «Праздники и 

знаменательные даты в 

различных странах 

мира» 

     

25.04 

 

30 Практика тематического 

монологического высказывания с 

элементами рассуждения по 

теме:  

«Новые информационные 

технологии» 

Суффикс наречий -ly. 

 
Предложения с 

конструкциями as 

… as; not so … as; 

neither …nor; either 

… or 

 

   

02.05 

 

31 Практика тематического 

монологического высказывания с 

элементами рассуждения по 

теме: «Школьное образование. 

Изучаемые предметы, отношение 

к ним. Каникулы» 

Отрицательные 

префиксы: un-, in-/im- 
Предложения с 

конструкцией I 

wish (I wish I had 

my own room.) 

 

   

09.05 

 

32 Практика тематического 

монологического высказывания с 

элементами рассуждения по 

теме: «Современный мир 

профессий, рынок труда» 

Аффиксы 

существительных: -

er/or, -ness, -ist, -ship, 

-ing, sion/tion, -

ance/ence, -ment, -ity. 

 

     

 
 

16.05 

 

33 Контроль тематического 

монологического высказывания с 

элементами рассуждения по 

теме: «Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские 

услуги. 

Здоровый образ жизни» 

    23.05  



34 Систематизация и повторение 

пройденного материала 
    30.05  
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