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Рабочая программа по астрономии для 11А класса разработана на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021); 

2. Федеральной государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержден Приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая  2012 г. №  413 «Об утверждении  федерального  государственного образовательного стандарта среднего об-

щего 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, 24 сентября, 11 декабря 2020 года); 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы 2 года обучения МБОУ «Гимназия № 24», утвержденная 

приказом директора МБОУ «Гимназия № 24» от 30.08.2023 года № 107/3-д;  

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденного 

МБОУ «Гимназия № 24». 

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. 

 
Учебной программы по астрономии для общеобразовательных учреждений  

      «Астрономия 10 класс», Е. К. Страут 2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Цели и задачи изучения астрономии: 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся следующие цели: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса - дать учащимся целостное представление о строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую 

картину мира XX в. Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалак-

тической астрономии, космогонии и космологии. 

      «Астрономия” (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии международного сотрудничества 

в этой области. 

                                           

   Планируемые предметные результаты. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Клас-

сификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. 

Темная материя и темная энергия.  

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)  

Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчиками;  

– сравнение масс (по взаимодействию); 



– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов; 

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении электромагнитной индукции); 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям). 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 



– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до предмета; 

– исследование спектра водорода; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное расстояния тем больше, чем больше масса 

бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускорением; 

– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора; 

– конструирование модели телескопа или микроскопа.  

 

Смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, враще-

ние небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и 

реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 

факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, пери-

од, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, 



Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна; 

• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

• решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее об-

работку и представление в разных формах; 

• владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смылопоисковой, 

и профессионально-трудового выбора. 

                                         

                                                                         

                                                                            Содержание программы. 
Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астро-

номических методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволноваяастрономия: электромагнитное из-

лучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. История развития отече-

ственной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Связь видимого располо-

жения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика.  

Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации 

планети условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел (5 ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнеч-

ной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи. Исследования 

Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических исследований; спектральный анализ. Физические 



методы теоретического исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и 

ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их 

взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. 

Диаграмма «спектр — светимость»(«цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Мо-

дели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и за-

кон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная. Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расши-

рения Вселенной. «Темная энергия» и анти тяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы.  

Тематическое планирование разработано с учетом рабочей программы воспитания, которая реализуется в единстве урочной и вне-

урочной (модули «Школьный урок», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Профориентация», «Гражданско-патриотическое воспитание», 

«Здоровьесберегающее пространство»). 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

(авторская про-

грамма) 

Кол-во часов 

(рабочая про-

грамма) 

1.  Введение (2) 2 2 

2.  Основы практической астрономии (5 ч) 5 5 

3.  Строение Солнечной системы (2 ч) 2 2 

4.  Законы движения небесных тел (5 ч) 5 5 

5.  Природа тел Солнечной системы (8 ч) 8 8 

6.  Солнце и звезды (6 ч) 6 6 

7.  Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 2 2 

8.  Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 2 2 

9.  Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 2 2 

 итого 34 34 



1. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов дата 

план факт 

 Введение 2   

1 Предмет астрономии    

2 Наблюдения - основа астрономии 1   

 Практические основы астрономии 5   

3 Звезды и созвездия.  Небесные координаты и звезд-

ные карты. 

1   

4 Видимое движение звезд на различных географиче-

ских широтах 

1   

5 Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика. 1   

6 Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 1   

7 Время и календарь 1   

 Строение Солнечной системы 2   

8 Развитие представлений о строении мира 1   

9 Конфигурация планет. Синодический период. 1   

 Законы движения небесных тел. 5   

10 Законы движения планет Солнечной системы. 1   

11 Решение задач 1   

12 Определение расстояний и размеров тел в Солнеч-

ной системе 

1   

13 Движение небесных тел под действием сил тяготе-

ния 

1   

14 Движение небесных тел под действием сил тяготе-

ния. Решение задач 

1   

 Природа тел солнечной системы 8   

15 Общие характеристики планет 1   

16 Солнечная система как  комплекс тел, имеющих 

общее происхождение 

1   

17 Система Земля-Луна 1   

18 Планеты земной группы 1   

19 Далекие планеты 1   

20 Планеты – карлики и малые тела 1   

21 Решение задач. 1   

22 Контрольная работа №1 1   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Солнце и звезды 6   

23 Солнце – ближайшая звезда. Энергия и температура 

Солнца. 

1   

24 Солнце – ближайшая звезда. Атмосфера Солнца. 1   

25 Расстояния до звезд    

26 Массы и размеры звезд 1   

27 Решение задач. 1   

28 Переменные и нестационарные звезды 1   

 Наша Галактика – Млечный Путь. Строение и 

эволюция  Вселенной 

4   

29 Наша Галактика 1   

30 Другие звездные системы-  галактики 1   

31 Основы современной космологии 1   

32 Контрольная работа №2 1   

 Жизнь и разум во Вселенной. 1   

33 Жизнь и разум во Вселенной 1   

34 Решение задач 1   

 Итого: 34   
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Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021); 

2. Федеральной государственный образовательный стандарт 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, 24 

сентября, 11 декабря 2020 года); 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы 2 года обучения МБОУ «Гимназия № 24», утвержденная 

приказом директора МБОУ «Гимназия № 24» от 30.08.2023 года № 107-д;  

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденного МБОУ 

«Гимназия № 24». 

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. 

Авторская программа. Биология. 10—11 классы. Базовый уровень. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой: учебно-

методическое пособие / И. Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, Л. В. Симонова.-     М .: Вентана-Граф, 2017.                                                                                

Учебник. Базовый уровень Биология. 11 клаcc Линия УМК:  УМК Пономаревой. Биология (10-11) (Б) 

Автор: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Под ред. Пономаревой И.Н.  

                           

 

 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!90795
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!97615


       Цели и задачи программы                                                                                                                                                                                                                                                    

Изучение биологии на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:                                                                                                                                                                                      

•    освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

• 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;  

• 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; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• 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, изучать, находить и критически оценивать информацию о биологических объектах 

             Цели и задачи данной рабочей программы обучения в области формирования системы    знаний и умений: 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная      теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов:  клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 



• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии. 

 

          Количество учебных часов -1 час в неделю, всего 34 ч., практическая работа -1, лабораторных  работ -2, экскурсия -1. 

 

      

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне включают специфические для учебного предмета 

«Биология» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению 

нового знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны отражать: 
формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 



• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа 

учебных задач. 

 

Содержание программы учебного предмета «Биология» 

  

1. Организменный уровень жизни 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Различия организмов в 

зависимости от способа питания: гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его значение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) 

растений. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния 

алкоголя, никотина и наркотических средств на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика  - наука о закономерностях наследственности и изменчивости.  

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальные основы – изменение генов и 

хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. 

Закон Т.Моргана. Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и геноме. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль 

творчества в жизни каждого человека. 

Практическая работа №1: «Решение генетических задач». 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы борьбы со СПИДом. 

2. Клеточный уровень жизни  

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы 

изучения клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. Клетка – основная структурная и функциональная единица 

жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с 

хромосомами. 



Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения эукариотических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз.  

Лабораторная работа №1: «Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня» 

Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс ДНК и специфических белков. Компактизация 

хромосом. Функции хромосом как системы генов. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. 

3. Молекулярный уровень жизни  

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в 

клетке. Вода – важный компонент живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и полимерных соединениях. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. Структура и функции ДНК – носителя наследственной 

информации клетки. Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. 

Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная молекулярная система процессов создания органических 

веществ. Световые и темновые реакции фотосинтеза.  Роль фотосинтеза в природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза.. Матричное воспроизводство белков в клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. 

Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов биомолекулярных процессов. 

Структурные уровни организации живой природы. Экскурсия. 

Заключение  

 

 

Тематическое планирование разработано с учётом рабочей программы воспитания, которая реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности (модули «Школьный урок», «Экскурсия, экспедиция, походы», «Профориентация», «Гражданско – патриотическое воспитание», 

«Здоровьесберегающее пространство»). 

 

                                                                                                       Тематический план 

 

№п/п Раздел (тема)  Количество часов 

/авторская программа / 

Количество часов 

/рабочая программа/ 

1 Организменный уровень  жизни. 16 16 



2 Клеточный уровень жизни. 9 9 

3 Молекулярный уровень  жизни. 8 8 

4 Заключение 2 1 

 Итого 35 34 

 

                                                        Календарно – тематическое планирование предмета «Биология» 

                                                           

№                  

п/п 
Раздел. Тема  урока 

Количество 

часов 

Дата                                       

план. 

Дата                                      

факт. 

Тема  №1. Организменный уровень жизни-16ч. 

1 Организменный уровень организации жизни и его роль в 

природе. 

1   

2 Организм как биосистема. 1   

3 Процессы жизнедеятельности многоклеточных 

организмов. 

1   

4 Размножение организмов. 1   

5 Оплодотворение, его значение. 1   

6 Развитие организма от зарождения до смерти 

(онтогенез). 

1   

7 Изменчивость признаков организма и её типы.  1   

8 Генетические закономерности, открытые Г. Менделем. 1   

9 Наследование признаков при дигибридном 

скрещивании. 

1   

10 Генетические основы селекции. 1   

11 Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 1   

12 Наследственные болезни человека. Практическая 

работа №1: «Решение генетических задач» 

1   

13 Достижения биотехнологии и эстетические аспекты её 

исследования. 

1   

14 Факторы, определяющие здоровье человека. 1   

15 Царство Вирусы: разнообразие и значение. Вирусные 

заболевания. 

1   

16 Обобщение и систематизация знаний по теме: 1   



«Организменный уровень жизни». 

Тема №2.  Клеточный уровень жизни-9 ч. 

17 Клеточный уровень организации жизни и его роль в 

природе. 

1   

18 Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. 1   

19 Строение клетки эукариот. 1   

20 Органоиды как структурные компоненты цитоплазмы. 1   

21 Клеточный цикл. 1   

22 Деление клеток – митоз, мейоз.                          

Лабораторная работа №1: «Исследование фаз митоза 

на микропрепарате клеток кончика корня». 

1   

23 Особенности образования половых клеток. 1   

24 Структура и функции хромосом. 1   

25 История развития науки о клетке. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Клеточный уровень 

жизни». 

1   

Тема № 3.  Молекулярный уровень жизни-9 ч. 

26 Молекулярный уровень организации живой материи: 

значение и роль в природе. 

1   

27 Основные химические соединения живой материи. 1   

28 Структура и функции нуклеиновых кислот. 1   

29 Процессы синтеза в живых клетках 1   

30 Процессы биосинтеза белка 1   

31 Молекулярные процессы расщепления 1   

32 Регуляторы молекулярных процессов. 1   

33 Структурные уровни организации живой природы. 

Экскурсия. 

1   

34 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Молекулярный уровень жизни» 

1   
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Рабочая программа по информатике для 11 класса составлена на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021); 

2. Федеральной государственный образовательный стандарт 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, 

24 сентября, 11 декабря 2020 года); 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы 2 года обучения МБОУ «Гимназия № 24», утвержденная 

приказом директора МБОУ «Гимназия № 24» от 30.08.2022 года № 107/3-д;  

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденного МБОУ 

«Гимназия № 24». 

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. 

 
М.Н Бородин, Программы для образовательных организаций 2-11 классы. сост (М.Н Бородин) Программа к УМК И.Г. Семакин, Е.К. Хен-
нер 
Т.Ю. Шеина 10-11классы, Бином. Лаборатория знаний, 2017 год 
И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина Информатика. Базовый уровень 11 класс, Бином. Лаборатория знаний, 2017 год 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

 
В основной школе предусматривается развитие описанных умений в учебной деятельности на материале предмета. В учебниках 

рассматривается развитие этих умений на содержательном учебном материале информатики. Для информатики характерно сочетание 
в пропорциональном соотношении основ теории с практическими умениями. Практические работы от небольших упражнений до ком-
плексных заданий рассматриваются в основной школе через призму освоения средств информационных технологий как мощного ин-
струмента познания окружающей действительности. В связи с этим ожидаемые результаты: 

 
1.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
Формирование информационной картины мира происходит через: 
• понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, 

их общность и особенности; 
• умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы функционирования, развития, управле-

ния в природных, социальных и технических системах; 
• анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества. 

 
2.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 деятель-
ности. 

Возможности информатики легко интегрируются с возможностями других предметов, на основе этого возможна организация: 
• целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необходимых для решения учебных и практиче-

ских задач, в том числе с помощью средств ИКТ; 
• анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, социальных системах; 
• оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе формальных правил; 
• применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, изучаемых в различных школьных 

предметах, охватывающих наиболее массовые применения ИКТ в современном обществе. 
 

3.Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий индивидуальных и коллективных проектов, та-
ких как разработка программных средств учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведческих 
музеев и т. д. 



 

 

Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных объектов (текстов, рисунков, программ, ре-
зультатов расчетов, баз данных и т. п.), в том числе с помощью компьютерных программных средств. Именно они станут основой про-
ектной исследовательской деятельности учащихся. 

4.Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного общества. 
5.Формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора экономики, основных видах професси-

ональной деятельности, связанных с информатикой и информационными технологиями. 
В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характеристики информационного общества, формиру-

ется представление о возможностях и опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы инфор-
мационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

6.Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности представлений о механизмах и законах восприятия и 
переработки информации человеком, техническими и социальными системами. 

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информационная модель, информационный объект, ин-
формационная технология, информационные основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информа-
ционная цивилизация и др.) позволяет учащимся: 

• получить представление о таких методах современного научного познания, как системно-информационный анализ, ин-
формационное моделирование, компьютерный эксперимент; 

• использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и практических задач информатики; 
• освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных. 

• Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют 
и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 
достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  
• В результате освоения курса информатики в 8 классе  

Учащиеся получат представление:  
• об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических конструкциях; о способах разработки и 
программной реализации алгоритмов;  
• о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки информации; о направлениях развития 
компьютерной техники; 
• о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий. 



 

 

  Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к се-
бе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образователь-
ной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 
• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  
• понимание роли информационных процессов в современном мире; 
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информа-
тики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  
• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов ин-
форматики и ИКТ; 
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономиче-
ских и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредмет-
ными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 
• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 
• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-
ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результа-
тами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-
тельной деятельности; 
• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 
выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 



 

 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 
чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информаци-
онные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 
информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей за-
дачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 
• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных тех-
нологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графиче-
ских объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; комму-
никация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфиче-
ские для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразова-
нию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 
результаты изучения информатики в основной школе отражают: 
• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  
• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 
умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логи-
ческих значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — ли-
нейной, условной и циклической; 
• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соот-
ветствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; 
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Ин-
тернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Тематическое планирование разработано с учетом рабочей программы воспитания, которая реализуется в единстве урочной и внеурочной 

(модули «Школьный урок», «Организация предметно-эстетической среды» «Экскурсии, экспедиции, походы», «Профориентация», «Гражданско-

патриотическое воспитание», «Здоровьесберегающее пространство». 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Распределения количества часов 



 

 

№ 
 
 

Тема 
 
 

Количество часов 

Авторская программа Рабочая программа 

1 Информационные системы и базы данных 10 10 
2 Интернет 10 9 
3 Информационное моделирование 10 9 
4 Социальная информатика 3 3 
5 Резерв 2 2 
 ИТОГО: 35 33 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
(33 часа) 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во часов 

Дата 

План 

Дата 

факт 

1 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего 

места 
1 

  

2 Что такое система. Модели систем. Информационные системы 1   

3 Практическая работа 1.1. по теме «Модели систем» 1   

4 Практическая работа 1.2. по теме «Проектные задания по системологии» 1   

5 База данных. Проектирование многотабличной базы данных 1   

6 Создание базы данных. Запросы. Логические условия выбора данных 1   

7 Практическая работа 1.3. по теме «Знакомство с СУБД» 1   

8 Практическая работа 1.4. по теме «Создание базы данных» 1   

9 
Практическая работа 1.5. по теме «Проектные задания на самостоятельную разработку ба-

зы данных» 
1 

  

10 Практическая работа 1.6. по теме «Реализация простых запросов в режиме дизайна » 1   

11 
Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. Все-

мирная паутина WWW 
1 

  

12 Практическая работа 2.1. «Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями» 1   

13 Практическая работа 2.2.«Интернет. Работа с браузером. Просмотр wеЬ-страниц» 1   

14 
Практическая работа 2.3., 2.4.«Интернет. Сохранение загруженных wеЬ-страниц и Работа с 

поисковыми системами» 
1 

  

15 Инструменты для разработки Web-сайтов. Создание сайта «Домашняя страница». 1   



 

 

16 Практическая работа 2.5.«Разработка сайта» 1   

17 Практическая работа 2.6.«Разработка сайта» 1   

18 Практическая работа 2.7.«Проектные задания на разработку сайтов» 1   

19 Компьютерное информационное моделирование 1   

20 Моделирование зависимостей между величинами 1   

21 Практическая работа 3.1.«Получение регрессионных моделей» 1   

22 Модели статистического прогнозирования 1   

23 Практическая работа 3.2. «Прогнозирование » 1   

24 Моделирование корреляционных зависимостей 1   

25 Практическая работа 3.3.« Проектные задания на получение регрессионных зависимостей» 1   

26 Модели оптимального планирования 1   

27 Практическая работа 3.4.«Расчет корреляционных зависимостей » 1   

28 Практическая работа 3.5.«Проектные задания » 1   

29 Информационные ресурсы. Информационное общество 1   

30 Правовое регулирование в информационной сфере 1   

31 Проблема информационной безопасности 1   

32 Обобщение и систематизация курса информатики 11 класса. Резервное время 1   

33 Итоговое тестирование 1   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по индивидуальному проекту для 11 класса составлена на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021); 

2. Федеральной государственный образовательный стандарт 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, 24 сентября, 11 декабря 

2020 года); 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы 2 года обучения МБОУ «Гимназия № 24», утвержденная 

приказом директора МБОУ «Гимназия № 24» от 30.08.2023 года № 107/3-д;  

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденного МБОУ 

«Гимназия № 24». 

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. 

 

 

 

 

 

 



Общие цели учебного предмета  

Общие цели предмета: 

 

-удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

-общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования; 

-развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

-развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

-углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

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 подпроблемы, 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. 

 



Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» предназначена для обучающихся 10 и 11 классов МБОУ «Гимназия 

№24». Сроки реализации программы – 2 года, 10 - 11 классы (67 часов, из них в 10 классе- 34 часов, в 11 классе – 33 часа). 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Индивидуальный проект» 

Предметные результаты: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

Личностные результаты 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 



– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

– 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 учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

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 программы учебного предмета «Индивидуальный проект» 11 класса 

11 класс 

Введение 
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 
Управление оформлением и завершением проектов 
Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. Работа в сети Интернет. Способы и формы 

представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление 

таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной 

работе. Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг выполняемых работ и методы 

контроля исполнения. Критерии контроля. Управление завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и 

защиты проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. Коммуникативные барьеры при публичной защите 

результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. 

Умение отвечать на незапланированные вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада. 

Защита результатов проектной деятельности 

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. 
Рефлексия проектной деятельности 
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. 

Практические работы 
1. Работа с положением об индивидуальном проекте МБОУ «Гимназия №24» 
2. Формулировка темы и проблемы проекта 

3. Методика «Зеркало проекта» 
4. Заполнение технологической карты «Драфт проекта» 



5. Технологическая карта реализации проекта 
6. Расчет календарного графика проектной деятельности 

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.Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная 

культура. 

3 ч 3 ч 

 Раздел 2.Управление оформлением и завершением проектов 20 20 

 Раздел 3.Защита результатов проектной деятельности 5 5 

 Раздел 4.Рефлексия проектной деятельности 5 5 

Общее количество часов: 33 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование предмета «Индивидуальный проект» в 11 классе 

№ Раздел. Тема урока Количество 

часов 

Дата по плану Дата факт. 

 Введение  3 ч   



1  Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная 

культура. Анализ итогов проектов 10 класса. 

1   

2 Анализ достижений и недостатков. 1   

3 Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Планирование деятельности по 

проекту на 11 класс. 

1   

 Управление оформлением и завершением проектов 20   

4 Применение информационных технологий в исследовании и проектной 

деятельности 

1   

5 Работа в сети Интернет 1   

6 Способы и формы представления данных 1   

7 Компьютерная обработка данных исследования 1   

8 Библиография, справочная литература, каталоги 1   

9 Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, 

списка литературы 

1   

10 Сбор и систематизация материалов по проектной работе 1   

11 Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ 1   

12 Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения 1   

13 Критерии контроля 1   

14 Управление завершением проекта 1   

15 Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта 1   

16 Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант 1   

17 Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. 1   



18 Главные предпосылки успеха публичного выступления 1   

19 Навыки монологической речи. 1   

20 Аргументирующая речь. 1   

21 Умение отвечать на незапланированные вопросы. 1   

22 Публичное выступление на трибуне и личность. 1   

23 Подготовка авторского доклада. 1   

 Защита результатов проектной деятельности 5   

24 Публичная защита результатов проектной деятельности 1   

25 Публичная защита результатов проектной деятельности 1   

26 Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. 1   

27 Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. 1   

28 Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов. 1   

 Рефлексия проектной деятельности 5   

29 Дальнейшее планирование осуществления проектов. 1   

30 Основные положения Государственной системы 

стандартизации Российской Федерации и ее правовые основы, установленные 

законами 

РФ «О стандартизации» и «О защите прав потребителей» 

1   

31 Государственная система 

стандартизации. Документы в области стандартизации. 

1   

32 Сертификат соответствия. Патентное право в России. 

 

1   



33 Обобщение знаний по курсу «Индивидуальный проект» 1   

 

Учебно- методическое обеспечение учебного предмета «Индивидуальный проект» 

Учебные пособия: 

1. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников общеобразовательных 

учреждений. – М.: АРКТИ, 2007. – 80 с. 

2. Сергеева В.П. Проектно – организаторская компетентность учителя в воспитательной деятельности. М. 2005. 

3. Метод учебных проектов: Методическое пособие М. 2006. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.mon.gov.ru (Министерство образования и науки)  

2. http://www.fipi.ru (портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений)  

3. http://www.ege.edu.ru (информационной поддержки ЕГЭ)  

4. http://www.probaege.edu.ru (портал Единый экзамен)  

5. http://edu.ru/index.php (федеральный портал «Российское образование»)  

6. http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU (федеральный центр тестирования)  

7. http://www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-Педсовет)  

8.www.booksgid.com- Воо^ Gid. Электронная библиотека. 

9. www.school.edu.ru/default.asp- Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность. 

10.http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

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

12.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.booksgid.com
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2Fdefault.asp
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fpupil%2F%3Fsubject%3D30
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F


13.http://www.ict.edu.ru Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании". 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru
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Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку является ориентиром для составления рабочих программ по предмету: даёт 

представление о целях образования, развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования, путях формирования системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на базовом 

уровне средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык», определяет инвариантную (обязательную) 

часть содержания учебного курса по английскому языку как учебному предмету, за пределами которой остаётся 

возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого 

расширения объёма содержания и его детализации.  

Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания по 

годам обучения, предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов 

курса, учитывает особенности изучения английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и 

структуры родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка с 

содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. Содержание программы по английскому языку для уровня среднего общего образования имеет 

особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, обучающихся заданными социальными 

требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы 

среднего общего образования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16 –17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по английскому языку с 

учётом особенностей преподавания английского языка на уровне среднего общего образования на базовом уровне на 

основе отечественных методических традиций построения школьного курса английского языка и в соответствии с 

новыми реалиями и тенденциями развития общего образования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе среднего общего 

образования и воспитания современного обучающегося в условиях поликультурного и многоязычного мира. 

Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание 



роли языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении иностранного языка, 

находят применение в образовательном процессе при изучении других предметных областей, становятся значимыми 

для формирования положительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как 

метапредметных, так и личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением общественных запросов на 

квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, 

овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком как доступ к передовым международным 

научным и технологическим достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, одно из 

важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, расширение номенклатуры 

изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает общение, 

учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при 

проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и содержания 

обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются на ценностном, 

когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно воплощается в личностных, метапредметных и 

предметных результатах. Иностранный язык признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и 

самореализации (в том числе в профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использования 

информации в познавательных целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 



На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения английским языком) на 

уровне среднего общего образования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

обучающихся, сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её составляющих, 

как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письменной речи);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения, освоение 

знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям англоговорящих стран в 

рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на 

уровне среднего общего образования, формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным языком 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и 

компетенцию личностного самосовершенствования.  

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного образования на уровне среднего общего 

образования, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для 



данного уровня общего образования при использовании новых педагогических технологий и возможностей 

цифровой образовательной среды. 

 «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй 

иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности у обучающихся и при условии, что у 

образовательной организации имеется достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, 

позволяющая достигнуть предметных результатов, заявленных в ФГОС СОО. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка – 204 часа:  в 11 классе – 

99 часов (3 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

11 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. 

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

образования. 

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

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в жизни общества. Досуг 

молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

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

игры. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Проживание в 

городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие). Интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, крупные города, 

регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности (национальные и популярные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 



Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные деятели, учёные, 

писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды диалога (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог – расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, 

вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с праздником, выражать пожелания и 

вежливо реагировать на поздравление;  

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, брать/давать интервью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым 

событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с использованием речевых ситуаций 

и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов 

речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа);  



повествование/сообщение;  

рассуждение;  

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на ключевые слова, план с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи с использованием 

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

Объём монологического высказывания – 14–15 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому уровню (В1 – пороговый 

уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 



основного содержания, с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, 

выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, определять логическую последовательность главных 

фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить 

прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной 

форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание представленной в них 

информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню (В1 – пороговый уровень 

по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  



написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, 

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

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие) на основе плана, 

иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, 

объем письменного высказывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного текста или дополнение 

информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме презентации, 

объём – до 180 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух – до 150 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, восклицательного знака в конце 

предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого языка: 

использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: постановка запятой после обращения и 

завершающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 



Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том числе 

многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 лексических единиц, 

изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1400 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;  

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -

ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суффиксов 

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

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;  

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (blue-bell);  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного/числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

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

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

looking); 

конверсия:  



образование образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run – a run); 

образование имён существительных от прилагательных (rich people – the rich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 

образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные 

фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel (He 

looks/seems/feels happy.).  

Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject. 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her cross/crossing the road. 

I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever.  



Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в 

сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous 

Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor.  

Предложения с I wish…  

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do 

smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкции I’d rather, 

You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present 

Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive).  

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

действия.  

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

need).  



Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), причастия в функции 

определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

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

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованных по 

правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в том числе в 

абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные, отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики 

и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система 

образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности 

общения, традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии страны/стран, 

говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом. 



Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные 

явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, 

художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: при говорении – переспрос, 

при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания основного 

содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для уровня среднего 

общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  



готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении 

в образовательной организации; 

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

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, достижениям России и страны/стран изучаемого языка 

в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 



способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном (английском) языке, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

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

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в том числе с 

использованием изучаемого иностранного языка. 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

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

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

человечества;  



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

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

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

мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого иностранного (английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по английскому языку 

для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, в том числе с 

представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

• устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения языковых 

единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

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

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

• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ре-

сурсов; 

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски послед-

ствий деятельности;  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодей-

ствия; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием иностранного (ан-

глийского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  



• осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразова-

нию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных про-

ектов;  

• владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

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

• выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить 

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

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, про-

гнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

• осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

• уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

• ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

Работа с информацией: 

• владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на иностранном (ан-

глийском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информа-

ции различных видов и форм представления; 

• создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом назначения информа-

ции и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, таблица, схе-

ма, диаграмма и другие); 

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

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, комму-

никативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигие-

ны, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 



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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Общение: 

• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпо-

сылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном (английском) языке, аргументи-

рованно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формули-

ровать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных воз-

можностей и предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям; 

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

• оценивать приобретённый опыт; 

• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль 

• давать оценку новым ситуациям;  



• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований;  

• использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

• оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном (английском) языке 

выполняемой коммуникативной задаче;  

• вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

• оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

• признавать своё право и право других на ошибку; 

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждо-

го члена коллектива;  

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достиже-

нию: 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 значи-

мости. 
 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального 

общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение, 

рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или 

без опор в рамках отобранного тематического содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения без 

вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз);  

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

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, 

с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут) 

смысловое чтение:  



читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);  

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

информацию. 

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 180 слов). 

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания 

текста. 

3) владеть орфографическими навыками:  

правильно писать изученные слова. 



4) владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, 

-ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -

al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;  

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

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

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



с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические единицы, 

синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения 

целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

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

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

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

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

сослагательном наклонении (Conditional II); 



все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous 

Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do 

smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкций I’d rather, 

You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present 

Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive);  

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

действия;  

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

need);  



неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), причастия в функции 

определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованных по 

правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – происхождение);  

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

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в том числе в 

абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и производные 

последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

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

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система образования, страницы 

истории, основные праздники, этикетные особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆ страны и страны/стран 

изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

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



7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме 

– описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные 

языковые явления (лексические и грамматические);  

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

электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на английском языке и применением информационно-коммуникационных технологий;  

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

Интернет. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС  
 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

1 
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение 
 17   1   

2 Внешность и характеристика человека, литературного персонажа  4    

3 
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек 
 8   1   

4 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным 

экзаменам. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования 

 10   1   

5 
Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире 
 6    

6 
Молодежь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодежи в 

жизни общества. Досуг молодежи: увлечения и интересы. Любовь и дружба 
 6    

7 
Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры 
 5    

8 Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам  8   1   

9 
Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Проживание в городской/сельской местности 
 18   1   

10 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и т.д.). 

Интернет-безопасность 

 5    

11 Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица,  8   1   



крупные города, регионы; система образования, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи); страницы истории 

12 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку 

и мировую культуру: государственные деятели, ученые, писатели, поэты, художники, 

композиторы, путешественники, спортсмены, актеры и т.д. 

 7   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   7   0  



 Поурочное планирование 
  

  

№ 

  

Раздел. Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

фактически 

Unit One. Sounds of Music. (Звуки музыки)  24   

1/1 Музыка как вид искусства. 1     

2/2 Они хотят создавать хорошую музыку. Аудирование №1 1     

3/3 Величайший виолончелист всех времен. Аудирование №2 1     

4/4 Генри Перселла. Аудирование №3 1     

5/5 Текст на чтение в формате ЕГЭ «Русские композиторы». 1     

6/6 Текст на чтение в формате ЕГЭ «Первый из великих романтиков» 1     

7/7 Беседа и работа с лексикой по теме «Творчество великого композитора».  1     

8/8 Текст на чтение и актуализация лексики в формате ЕГЭ «Пение «комической» песни».  1     

9/9 Введение новых лексических единиц. Работа с новыми ЛЕ на основе текста «Игра на волынке» 1     

10/10 Работа со словами –синонимами. Актуализация фразового глагола to hit 1     

11/11 Синтаксис. Спецификация обстоятельств. Их место в предложении 1     

12/12 Стратегия выполнения заданий в формате ЕГЭ. (Письмо) 1     

13/13 Стратегия выполнения заданий в формате ЕГЭ. (Аудирование) 1     

14/14 Стратегия составления описаний. (Говорение). Введение новых лексических единиц. 1     

15/15 Беседа на тему «Музыкальные направления» Стратегия выполнения заданий в формате ЕГЭ. (Чтение) 1     

16/16 «Проблема восприятия музыки» Дж.Б.Пристли. Стратегия изложения собственной точки зрения 1     

17/17 Правила написания письма и эссе 1     

18/18 Работа с текстом «Трое в лодке».  1     

19/19 Проектная работа «Музыка как вид искусства.»  1     

20/20 Работа с описанием картинки.  1     

21/21 Работа по сравнению картинок.  1     

22/22 Составление вопросов.  1     

23/23 Составление диалогов по ситуации.  1     

24/24 Анализ контрольных работ. Обобщение 1     



Unit Two. Town and Its Architecture (Город и его архитектура)  23   

25/1 Беседа на тему «Город и его архитектура» 1     

26/2 «Сэр Кристофер Рен». Аудирование №7 1     

27/3 «Organic Architecture» Аудирование №8 1     

28/4 «Античные города» Аудирование № 1     

29/5 Текст на чтение в формате ЕГЭ «Русские архитекторы» 1     

30/6 Текст на чтение в формате ЕГЭ «Michelangelo as an Architect» 1     

31/7 Работа   слексикой по теме «Michelangelo as an Architect» 1     

32/8 
Работа с текстом Дж.Б.Пристли «They walk in the city». Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 
1     

33/9 Введение новых лексических единиц. Работа с текстом «They walk in the city» 1     

34/10 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Греческая легенда «Золотые яблоки» 1     

35/11 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1     

36/12 Работа с синонимами. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1     

37/13 Актуализация фразового глагола to carry. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1     

38/14 Синтаксис. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1     

39/15 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Придаточные изъяснительные предложения. 1     

40/16 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Определительные придаточные предложения. 1     

41/17 
Идентифицирующие и неиндентифицирующие придаточные предложения. Выполнение лексико-

грамматических упражнений.  
1     

42/18 Комплексная контрольная работа (аудирование, чтение) 1     

43/19 Стратегия выполнения заданий в формате ЕГЭ. Проектная работа. «Экскурсия по родному городу.» 1     

44/20 Комплексная контрольная работа (грамматика, говорение) 1     

45/21 Работа по описанию и сравнению картинок.  1     

46/22 Составление вопросов.  1     

47/23 Составление диалогов по ситуации.  1     

  

Unit Three Wonders of the World. (Чудеса света) 30     

48/1 Введение в тему «Чудеса света». 1     

49/2 Чудеса древнего мира. Аудирование №12 1     

50/3 Стратегия решений заданий в формате ЕГЭ. Чудеса средневекового мира. Аудирование №13 1     



51/4 Два естественных чуда.   Аудирование №14 1     

52/5 Текст на чтение в формате ЕГЭ. «Семь чудес света» 1     

53/6 
Текст на чтение в формате ЕГЭ. «Собор Василия Блаженного». Работа с лексикой по теме «Собор 

Василия Блаженного» 
1     

54/7 Текст на чтение в формате ЕГЭ «Homecoming». Работа с лексикой по теме «Homecoming» 1     

55/8 Беседа на тему «Homecoming».  Введение новых лексических единиц 1     

56/9 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Работа с ЛЕ двух синонимичных рядов 1     

57/10 Актуализация фразового глагола to tear. Типы придаточных предложений. 1     

58/11 Придаточные цели. Придаточные причины. Придаточные времени. 1     

59/12 Стратегия выполнения тестовых заданий в формате ЕГЭ(Письмо) 1     

60/13 Придаточные времени и придаточные изъяснительные. 1     

61/14 Стратегия выполнения   заданий в формате ЕГЭ(Говорение), (Чтение) 1     

62/15 Модальные глаголы. Введение новых лексических единиц 1     

63/16 Работа с текстом «Чудесные свойства языка» 1     

64/17 Работа с текстом «Язык – уникальный феномен» 1     

65/18 Стратегия выполнения тестовых заданий в формате ЕГЭ (говорение) 1     

66/19 Стратегия выполнения тестовых заданий в формате ЕГЭ (чтение) 1     

67/20 Стратегия выполнения тестовых заданий в формате ЕГЭ (use of English) 1     

68/21 Стратегия выполнения тестовых заданий в формате ЕГЭ (аудирование) 1     

69/22 Работа с поэтическими текстами «Венеция» и «Вестминстерский мост». 1     

70/23 Работа с текстом «Чудеса моря» 1     

71/24/ Проектная работа «Семь чудес России».  1     

72/25  Правила написания официального письма.  1     

73/26/ Правила написания эссе (с аргументами «за» и «против»).  1     

74/27 Работа с описанием картинки.  1     

75/28 Работа по сравнению картинок.  1     

76/29 Составление вопросов.  1     

77/30 Составление диалогов по ситуации.  1     

Unit Four: Man as the Greatest Wonder of the World. (Человек – величайшее чудо природы) (30 часов) 22     

78/1  Введение в тему «Человечество». 1     

79/2 Самостоятельная работа в формате ЕГЭ. «Древнейшие жители Британских островов». Аудирование 1     



№17 

80/ 3 Стратегия выполнения тестовых заданий в формате ЕГЭ «Легенды». Аудирование №18 1     

81/4 «Мать Тереза» Аудирование №18 1     

82/ 5 Текст на чтение в формате ЕГЭ. «Индийская легенда». 1     

83/ 6 Беседа на тему «Любовь» 1     

84/ 7 Работа с текстом «Варяг» 1     

85/ 8 
Выполнение заданий в формате ЕГЭ. «Счастливый принц». Работа с Л.Е. по теме «Счастливый 

принц». 
1     

86/9 Введение новых лексических единиц. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1     

87/10 Слова синонимы. Актуализация фразового глагола to sink. 1     

88/ 11 Комплексная контрольная работа (аудирование, чтение) 1     

89/ 12 Правила пунктуации. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1     

90/ 13 Комплексная контрольная работа (грамматика, говорение) 1     

91/14 Стратегия выполнения тестовых заданий в формате ЕГЭ (Говорение) 1     

92/15 Стратегия выполнения тестовых заданий в формате ЕГЭ (Аудирование) 1     

93/16 Введение новых Л.Е. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  1     

94/ 17 Женщины, которыми восхищается весь мир.  1     

95/ 18 Написание проекта (с аргументацией).  1     

96/ 19 Работа по описанию картинки.  1     

97/ 20 Работа по сравнению картинок.  1     

98/ 21 Составление вопросов. Проектная работа по теме «Человек – это…». 1     

99/ 22 Обобщение. Анализ контрольных работ.  1     

Всего за год 99 часов 
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 Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021); 

2. Федеральной государственный образовательный стандарт 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, 24 сентября, 11 декабря 2020 года); 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы 2 года обучения МБОУ «Гимназия № 24», утвержденная 

приказом директора МБОУ «Гимназия № 24» от 30.08.2023 года № 107/3-д;  

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденного 

МБОУ «Гимназия № 24». 

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. 

7.Предметной учебной программы по литературе: Литература 5-11 класс В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин,  Москва, 

«Просвещение» 2018 год;  учебник «Литература 11 класс» в двух частях В.П.Журавлев, Москва, «Просвещение», 2019. 

Рабочая программа рассчитана на 99 часов, из расчета 33 учебных недель (3 часа в неделю). 

Количество контрольных работ: сочинения-3/3, тестирование-2 

Общие цели учебного предмета: 

-воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 



-развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

-текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

-умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Цели и задачи рабочей программы обучения в области формирования системы ЗУН 

 

-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; 

- овладение навыками устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, художественного) – небольшого отрывка, 

главы, повести, рассказа; свободного владения монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

- формирование умений развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристике героя; 

- совершенствование умений создавать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; свободно владеть письменной речью; 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

 

                                      Планируемые предметные результаты освоения 

                                              учебного предмета «Литература» 

 

 Личностные:  

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) формирование 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) формирование 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; 

 

 Метапредметные: 

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

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ)  

 

 Предметные: 

          1) формирование понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой           

практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) формирование представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

7) формирование умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. 



Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической преемственности поколений; включение в 

культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – начала 

XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного 

роста; 

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

мировой культуры; понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной литературы, литератур народов России 

(конец XIX – начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью 

и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к 

ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное 

владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не 

менее 10 произведений и (или) фрагментов; 



9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с 

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

понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и 

литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке художественной 

литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умениями 

самостоятельного истолкования, прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально 

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

 

 

     Содержание программы учебного предмета «Литература»  

Общая характеристика эпохи. Обзор русской литературы первой половины XX века (2 часа) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение 



в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. “Социалистический 

реализм”. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”. 

И. А. Бунин (4часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического 

слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы являются обязательным для изучения). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. 

Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера 

и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской 

прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

А. И. Куприн (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

М. Горький (8 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости. Своеобразие 

композиции рассказа.    

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. 

Серебряный век русской поэзии (11 часов) 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 

Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева 

А. А. Блок (5час) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из 



цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы.  

Поэма «Двенадцать».   

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-

символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

С. А. Есенин (4час) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и 

человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия 

в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

Литература 20-х годов (3часа) 

Общая характеристика литературы 20-х годов 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения. 

Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом. 

В. В. Маяковский (5 часов) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве 

Маяковского. 

Литература 30-х годов (1 час) 



Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. 

М. А. Булгаков (6 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в 

романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. 

Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

А. П. Платонов (2 часа) 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как 

основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

А. А. Ахматова (3 часа) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в 

поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. 

О. Э. Мандельштам (2часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. 

Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.  

  



М. И. Цветаева (3часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан 

из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

М. А. Шолохов (8 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, 

быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 

Литература второй половины XX века 

Литература периода Великой Отечественной войны (6часов) 

А. Т. Твардовский (3часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. 

Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

Б. Л. Пастернак (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, 

поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема 

человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 



Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев 

«Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев «А зори 

здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев 

«Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская 

крепость» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия».  

В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, 

Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всём мне хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава 

«Поэзия под плитой, правда под камнем»). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», 

«Сапожки» и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и 

другие.  

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», 

«Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», 

«Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…» и другие. 



Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному произведению не менее чем трёх прозаиков по 

выбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий 

пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и 

другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка 

«Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие); В.О. Пелевин 

(роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на 

обочине» и другие); Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов («Колымские 

рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и другие) и другие.  

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения по одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). 

Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, 

А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. 

Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший сын»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие. 

Литература народов России.  

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть 

Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева 

и других. 

В. Т. Шаламов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов). 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования. 

Н. М. Рубцов (1 час) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 

природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в 

лирике Рубцова. 

В.П.Астафьев (2часа) 



Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба» 

Авторская песня. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Ю. Кима. (1 час) 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. 

Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов (1час) 

(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

  

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 

Раздел Количество часов (авторская 

программа) 

Количество часов ( рабочая программа) 

1. Общая характеристика эпохи 2 2 

2. Творчество И.А.Бунина 4 4 

3 Творчество А.И.Куприна 4 4 

4. Творчество А.Аверченко 1 1 

5  Поэзия Серебряного века 11 11 

6. Творчество М.Горького 8 8 

7. Творчество А.Блока 5 5 



8. Творчество С.Есенина 4 4 

9. Литературный процесс  20 годов ХХ 

века 

3 3 

10. Творчество В.Маяковского 5 5 

11. Литература 30 годов 1 1 

12.Творчество М.Булгакова 6 6 

13. Творчество А.Платонова 2 2 

14. Творчество А.Ахматовой 3 3 

15. Творчество О.Мандельштама 2 2 

16. Творчество М.Цветаевой 3 3 

17.Творчество М.Шолохова 8 8 

18.Литература периода ВОВ 6 6 

19. Творчество А.Т.Твардовского 3 3 

20. Творчество Б.Пастернака 4 4 

21. «Оттепель» Творчество А.И. 

Солженицына 

4 4 

22. Творчество В.Шаламова 1 1 

23. Творчество Н.Рубцова 2 2 

24. Деревенская проза 1 1 

25 Творчество В. Астафьева и 4 4 



 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Календарно-тематическое планирование                                                                 

В.Распутина 

26. Современная драматургия 1 1 

27.  Итоговое тестирование 1 1 

28.Всего 99 99 



№ 

п/п 

                                                                    Тема уроков Количество 

часов 

Дата Дата 

факт. 

1 Россия рубежа 19- 20 веков. Историко-культурная ситуация. 1   

2 Русская литература на рубеже веков 1   

3 И.А.Бунин. Очерк жизни и творчества 1   

4 Размышление о России в повести « Деревня». Товарно-денежные отношения в повести, 

формирование способности оценки социально-экономических условий 

жизнедеятельности человека. 

1   

5 Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе Бунина « Господин из Сан-Франциско». 

Роль денег в жизни человека, деньги как средство накопления. 

1   

6 Рассказы Бунина о любви. («Чистый понедельник») 1  

 

 

7 А. И.Куприн. Жизнь и творчество. Воплощение нравственного идеала в повести « Олеся» 1   

8 Изображение кризиса в армии как кризиса русской жизни в повести Куприна «Поединок» 1   

9 Талант любви в рассказе Куприна « Гранатовый браслет» 1   

10 Контрольная работа по творчеству А.И. Куприна и И.А.Бунина. Тестирование 1   

11  Традиции русской сатиры в прозе А. Аверченко 1   

12 Символизм. Старшие символисты 1   

13 Поэзия В. Брюсова 1  

 

 

14 Поэзия как волшебство в творчестве К.Бальмонта 1   

15 Путешествие за « золотым руном» А.Белого 1   



16 Акмеизм 1   

17 Мир образов Н.Гумилёва 1   

18 Ранняя лирика А.Ахматовой 1   

19 Футуризм 1   

20 Эгофутуризм Игоря Северянина 1   

21-22 РР Сочинение по поэзии Серебряного века 2   

23 М.Горький. Очерк жизни и творчества. Романтизм Горького 1   

24 Композиция романтических рассказов Горького 1   

25 Особенности жанра и конфликта в пьесе Горького « На дне». Денежные отношения в 

пьесе, оценка социально-экономической ситуации в обществе. 

1   

26 «Во что веришь- то и есть». Роль Луки в пьесе. 1   

27 Вопрос о правде в пьесе «На дне». 1   

28-29 РР Сочинение по творчеству Горького. 2   

30 Публицистика Горького и Блока. 1   

31 А.Блок. Личность и творчество. Романтический мир раннего Блока. 1   

32 Тема страшного мира в лирике Блока. Стихотворения «Незнакомка», «Фабрика». 1   

33 «Это всё о России». Тема Родины в творчестве Блока. 1   

34-35 Поэма Блока «Двенадцать». 2   

36 Сергей Есенин как национальный поэт. 1   



37 Любовная лирика С.Есенина.    

38 Тема России в лирике Есенина. 1   

39 Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы». 1   

40 Литературный процесс 20-х годов ХХ века. 1   

41 Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов. 1   

42 Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой эпохи. Русская эмигрантская сатира. 1   

43 В.В.Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство Маяковского. 1   

44 Своеобразие любовной лирики Маяковского. 1   

45-46 В.Маяковский и революция. Сатира Маяковского. Система налогообложения  на 

примере анализа стихотворения «Разговор с фининспектором о поэзии». 

2   

47 Сочинение по творчеству  

А.Блока. С Есенина, В.Маяковского. 

1   

48 Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих поисков и писательских судеб. 1   

49 М.Булгаков. Жизнь и творчество. Судьбы людей в романе «Белая  гвардия» и в пьесе «Дни 

Турбинных». 

1   

50-51 История создания, проблемы и герои романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита». 2   

52 Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». 1   

53 Три мира в романе «Мастер и Маргарита». Анализ сцены в варьете. Деньги как 

нравственная категория, показывающая истинную сущность людей. 

1   

54 РР. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству М.Булгакова. 1   



55 Характерные черты времени в повести А.Платонова «Котлован». 1   

56 Пространство и время в повести «Котлован». 1   

57 А.Ахматова. «Голос своего поколения». 1   

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

59 Тема народного страдания и скорби в поэме А.Ахматовой «Реквием». 1   

60-61 О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Трагический конфликт поэта и эпохи. Острота 

ощущения связи времён. Философичность лирики,  литературные образы в поэзии 

О.Мандельштама. 

2   

62 Поэтический мир Марины Цветаевой. 1   

63 Тема творчества, поэта и поэзии в лирике М. Цветаевой. 1   

64 Анна Ахматова и Марина Цветаева. 

РР Домашнее сочинение по лирике А.Ахматовой и М.Цветаевой. 

1 

 

  

65 М.А.Шолохов: судьба и творчество. «Донские рассказы». 1   

66 Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон». 1   

67 Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». 1   

68-69 Трагедия народа и судьба Г.Мелехова. 2   

70 Женские судьбы в романе – эпопее. 1   

71 Мастерство М.Шолохова в романе – эпопее. 1   



72 Семинар по роману – эпопее «Тихий Дон». 

РР Домашнее сочинение по роману «Тихий Дон». 

1   

73 Поэзия и проза ВОВ. Обзор. 1   

74 Военная поэзия. 1   

75 Правда о войне в повести В.Некрасова « В окопах Сталинграда». 1   

76 « Лейтенантская проза». Обзор. 1   

77 Обсуждение повести В. Быкова « Сотников». 1   

78 Обсуждение повести В.Астафьева « Пастух и пастушка». 1   

79 А.Т. Твардовский. Творчество и судьба. Поэма «Страна Муравия». Новые 

экономические отношения в деревне на примере судеб героев поэмы. 

1   

80 Художественный мир поэмы «По праву памяти» 1   

81 Художественное своеобразие поэмы «Василий Тёркин» 1   

82 Б.Пастернак. Художественный мир его поэзии. 1   

83 Человек, история, природа в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». 1   

84 Христианские мотивы в романе « Доктор Живаго». 1   



85 Стихотворения Доктора Живаго (по роману « Доктор Живаго»). 1   

86 Литература « Оттепели». 1   

87 

 

Судьба и творчество А.И.Солженицына. 1   

88 Художественный мир рассказа А.И.Солженицына « Один день Ивана Денисовича». 1   

89 Анализ рассказа « Матрёнин двор». 1   

90  В. Шаламов. Жизнь и творчество. Анализ проблематики и поэтики « Колымских 

рассказов». 

1   

91 Обзор новых тем, проблем, образов поэзии периода «оттепели». 1   

92 « Тихая лирика» Н.Рубцова. 1   

93 «Деревенская проза». Истоки, проблемы, герои. 1   

94 Взаимоотношения человека и природы в рассказах В.Астафьева « Царь-рыба». Природа и 

жажда накопительства. Соотнесение стоимости природных богатств и денег. 

1   

95 Актуальны и вечные проблемы в повести Г.Распутина « Прощание с Матёрой». 1   

96 Нравственное величие русской женщины в  повести В.Распутина «Последний  срок». 1   



97 Зачётное занятие по творчеству В.Астафьева и В.Распутина. 1   

98 Темы и проблемы современной драматургии. А.Вампилов « Старший сын». 1   

99 Итоговое тестирование по теме «Проблемы и уроки литературы ХХ века». 1   
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Рабочая программа по математике для 11 класса составлена на основе: 

 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2021); 
2. Федеральной государственный образовательный стандарт 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, 24 сентября, 11 декабря 2020 года); 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы 2 года обучения МБОУ «Гимназия № 24», 
утвержденная приказом директора МБОУ «Гимназия № 24» от 30.08.2023 года № 107/3-д;  
4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, 
утвержденного МБОУ «Гимназия № 24». 
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. 
 

Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы./ автор-составитель И.И.Зубарев, 

А.Г.Мордкович. –М.: Мнемозина,  

Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : 

базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2018.  

Сборник нормативных документов. Математика./сос. Э.Д.Днепров , А.Г. Аркадьев. М: Дрофа, 

Программы общеобразовательных учреждений Геометрия. 10-11 классы. / составитель Т.А.Бурмистрова. -М.: Просвещение, 2018 

 

 

 

 

 

 



Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей:  

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов  

• овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  

школьных  естественно-научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции,  творческих способностей  

• воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса 

 

Цели учебного предмета:  

• развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

средства математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки обучающихся. 

• изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и 

подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

 

Задачи учебного предмета: 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

• совершенствование техники вычислений 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, систем  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин. 

• систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

• развитие пространственных представлений обучающихся; 

• освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического мышления 

обучающихся . 

• Распределение часов на изучение алгебры и начала математического анализа: 



В теме 7 «Показательная и логарифмическая функции» отводится дополнительно 10 часов на более сложные для понимания и 

осмысления учащимися темы, выработка умений и навыков. Эта тема выносится на ЕГЭ в разделе с развернутым ответом. Поэтому для 

лучшего усвоения решения логарифмических, показательных уравнений и неравенств. Больше времени отводится на повторение материала, для 

более целенаправленной подготовки к ЕГЭ по математике. 

 По геометрии в связи с изменением программы тема «Векторы» перенесена на конец учебного года. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Личностные:  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

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

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

  Метапредметные:  

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

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

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

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

 Предметные   

 Углублённый уровень  

 Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на углублённом уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путём более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету.  Углублённый уровень изучения алгебры и начал математического анализа включает, кроме 

перечисленных ниже результатов освоения углублённого курса, и результатов освоения базового курса, данные ранее:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их 

применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;  

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА   алгебры 11 класс 

Тема 1. Степени и корни. Степенные функции.  (18ч) 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 

показателем. Свойства степени с действительным показателем. Степенные функции, их свойства и графики. 

Тема 2. Показательная и логарифмическая функции.  (39ч) 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 



Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Показательные  и логарифмические уравнения и 

неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Тема 3. Первообразная и интеграл. (8ч) 

Первообразная. Задачи, приводящие к определению определенного интеграла.  

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур. 

Тема 4.Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (15ч) 

Статистическая обработка данных Простейшие вероятностные задачи Сочетания и размещения Формула бинома Ньютона. 

 Тема 5. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА. Системы уравнений и неравенств.(16ч) 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с одной переменной. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Система уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.  

Повторение (34ч) 

 

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          « Алгебра и начала математического анализа» 

№ 

главы 

Тема Кол часов 

(По авторской 

программе) 

Количество часов 

(Рабочая 

программа) 

 Контрольные 

работы 

 Повторение  2  

6 Степени и корни. Степенные функции. 18 18 1 

7 Показательная и логарифмическая 

функции. 

29 39 3 

8 Первообразная и интеграл. 8 8 1 

9 Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятности. 

15 15 1 

10 Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств. 

20 16 1 

 Повторение.  12 34  

 Итого: 129 132 7 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

по предмету Математика (модуль «Геометрия»,11 класс) 

Цилиндр, конус и шар (17 часов) 

Понятие   цилиндра.   Площадь   поверхности   цилиндра. Понятие  конуса.  Площадь  поверхности  конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение    сферы  и плоскости.    Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение 

сферы и прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. Сфера, вписанная в коническую поверхность. 

Объемы тел  (17 часа) 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы. Объем цилиндра.  Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. Площадь сферы. 

  Векторы в пространстве (6 часов) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

  Метод координат в пространстве (13 часов) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек. 

Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Уравнение плоскости. Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос.  

Повторение (14 часов) 

 

Тематический план «Геометрия» 

 

№ Тема Кол часов 

(по авторской 

программе) 

количество часов 

(рабочая 

программа) 

К/Р 

1 Цилиндр, конус, шар 15 16 1 

2 Объёмы тел 16 17 1 

3 Векторы в пространстве 6 6  

4 Метод координат в 

пространстве 

14 13 1 

5 Итоговое повторение 14 14  

 Итого 68 66 3 



Календарно-тематическое планирование «Алгебра и начала математического анализа». 

 Раздел. Тема урока Кол часов                         Дата Дата факт 

 Повторение за курс 10 класса. 

 

2   

1 Повторение 

Входной контроль 

2   

 Глава 6. 

Степени и корни. Степенные функции. 

18   

 § 33. Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа. 

3   

2 § 33. Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа. 

1   

3 § 33. Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа. 

1   

4 § 33. Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа. Входной контроль 

1   

 § 34. Функции n xy = , их свойства и графики. 2   

5 § 34. Функции n xy = , их свойства и графики. 1   

6 § 34. Функции n xy = , их свойства и графики. 1   

 §35.Свойства корня n-ой степени. 2   

7 §35.Свойства корня n-ой степени. 1   

8 §35.Свойства корня n-ой степени. 1   

 § 36. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. 

4   

9 § 36. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. 

1   



10 § 36. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. 

1   

11 § 36. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. 

1   

12 § 36. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. 

1   

13 Контрольная работа № 1 по теме: « Корень n-ой 

степени» 

1   

 § 37. Обобщение понятия о показателе степени. 3   

14 § 37. Обобщение понятия о показателе степени. 1   

15 § 37. Обобщение понятия о показателе степени. 1   

16 § 37. Обобщение понятия о показателе степени. 1   

 § 38. Степенные функции, их свойства и 

графики. 

3   

17 § 38. Степенные функции, их свойства и графики. 1   

18 § 38. Степенные функции, их свойства и графики. 1   

19 § 38. Степенные функции, их свойства и графики. 1   

 Глава 7. Показательная и логарифмическая 

функции. 

39   

 § 39. Показательная функция, ее свойства и 

график. 

3   

20 § 39. Показательная функция, ее свойства и 

график. 

1   

21 § 39. Показательная функция, ее свойства и 

график. 

1   

22 § 39. Показательная функция, ее свойства и 

график. 

1   



 § 40. Показательные уравнения и неравенства. 3   

23 § 40. Показательные уравнения и неравенства. 1   

24 § 40. Показательные уравнения и неравенства. 1   

25 § 40. Показательные уравнения и неравенства. 1   

26 Контрольная работа № 2 по теме:  

« Показательные уравнения и неравенства» 

Промежуточный контроль 

1   

 § 41. Понятие логарифма. 2   

27 § 41. Понятие логарифма. 1   

28 § 41. Понятие логарифма. 1   

 § 42. Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. 

3   

29 § 42. Логарифмическая функция, ее свойства и 

график 

1   

30 § 42. Логарифмическая функция, ее свойства и 

график 

1   

31 § 42. Логарифмическая функция, ее свойства и 

график 

1   

 § 43. Свойства логарифмов. 3   

32 § 43. Свойства логарифмов. 1   

33 § 43. Свойства логарифмов. 1   

34 § 43. Свойства логарифмов. 1   

 § 44. Логарифмические уравнения. 6   

35 § 44. Логарифмические уравнения. 1   

36 § 44. Логарифмические уравнения. 1   

37 § 44. Логарифмические уравнения. 1   

38 § 44. Логарифмические уравнения. 1   



39 § 44. Логарифмические уравнения. 1   

40 § 44. Логарифмические уравнения. 1   

41 Контрольная работа № 3 по теме: « Понятие 

логарифма. Логарифмические уравнения» 

1   

 § 45. Логарифмические неравенства. 6   

42 § 45. Логарифмические неравенства. 1   

43 § 45. Логарифмические неравенства. 1   

44 § 45. Логарифмические неравенства. 1   

45 § 45. Логарифмические неравенства. 1   

46 § 45. Логарифмические неравенства. 1   

47 § 45. Логарифмические неравенства. 1   

 § 46. Переход к новому основанию логарифма. 4   

48 § 46. Переход к новому основанию логарифма. 1   

49 § 46. Переход к новому основанию логарифма. 1   

50 § 46. Переход к новому основанию логарифма. 1   

51 § 46. Переход к новому основанию логарифма. 

Промежуточный контроль 

1   

 § 47. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

7   

52 § 47. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

1   

53 § 47. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

1   

54 § 47. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

1   

55 § 47. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

1   



56 § 47. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

1   

57 § 47. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

1   

58 § 47. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

1   

59 Контрольная работа № 4 по теме: « 

Логарифмические неравенства. 

Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций» 

1   

 Глава 8. Первообразная и интеграл. 8   

 §48. Первообразная. 3   

60 §48. Первообразная. 1   

61 §48. Первообразная. 1   

62 §48. Первообразная. 1   

 § 49. Определенный интеграл. 4   

63 § 49. Определенный интеграл. 1   

64 § 49. Определенный интеграл. 1   

65 § 49. Определенный интеграл. 1   

66 § 49. Определенный интеграл. 1   

67 Контрольная работа № 5 по теме: « 

Первообразная» 

1   

 Глава 9. Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятности. 

15   

 § 50. Статистическая обработка данных. 3   

68 § 50. Статистическая обработка данных. 1   

69 § 50. Статистическая обработка данных. 1   



70 § 50. Статистическая обработка данных. 1   

 § 51. Простейшие вероятностные задачи. 3   

71 § 51. Простейшие вероятностные задачи. 1   

72 § 51. Простейшие вероятностные задачи. 1   

73 § 51. Простейшие вероятностные задачи. 1   

 § 52. Сочетание и размещение. 3   

74 § 52. Сочетание и размещение. 1   

75 § 52. Сочетание и размещение. 1   

76 § 52. Сочетание и размещение. 1   

 § 53. Формула бинома Ньютона. 2   

77 § 53. Формула бинома Ньютона. 1   

78 § 53. Формула бинома Ньютона. 1   

 § 54. Случайные события и их вероятности. 3   

79 § 54. Случайные события и их вероятности. 1   

80 § 54. Случайные события и их вероятности. 1   

81 § 54. Случайные события и их вероятности. 1   

82 Контрольная работа № 6 по теме «Элементы 

математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятности.» 

1   

 Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств. 

16   

 § 55. Равносильность уравнений. 2   

83 § 55. Равносильность уравнений. 1   

84 § 55. Равносильность уравнений. 1   

 § 56. Общие методы решения уравнений. 3   

85 § 56. Общие методы решения уравнений. 1   

86 § 56. Общие методы решения уравнений. 1   



87 § 56. Общие методы решения уравнений. 1   

 § 57. Решение неравенств с одной переменной. 3   

88 § 57. Решение неравенств с одной переменной. 1   

89 § 57. Решение неравенств с одной переменной. 1   

90 § 57. Решение неравенств с одной переменной. 1   

 § 58. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

2   

91 § 58. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

1   

92 § 58. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

1   

 § 59. Системы уравнений. 2   

93 § 59. Системы уравнений. 1   

94 § 59. Системы уравнений. 1   

 § 60. Уравнения и неравенства с параметрами. 2   

95 § 60. Уравнения и неравенства с параметрами. 1   

96 § 60. Уравнения и неравенства с параметрами. 1   

97-

98 

Контрольная работа № 7 по теме: Уравнения и 

неравенства» 

1   

 Итоговое повторение. 34   

99 Тригонометрические уравнения. 

Подготовка к ЕГЭ 

1   

100 Тригонометрические уравнения. 

Подготовка к ЕГЭ 

1   

101 Тригонометрические уравнения. 

Подготовка к ЕГЭ 

1   



102 Тригонометрические уравнения. 

Подготовка к ЕГЭ 

1   

103 Производная . Подготовка к ЕГЭ. 1   

104 Производная . Подготовка к ЕГЭ 1   

105 Производная . Подготовка к ЕГЭ 1   

106 Производная . Подготовка к ЕГЭ 1   

107 Подготовка к ЕГЭ 1   

108 Подготовка к ЕГЭ 1   

109 Подготовка к ЕГЭ 1   

110 Подготовка к ЕГЭ 1   

111 Подготовка к ЕГЭ 11   

112 Подготовка к ЕГЭ 1   

113 Подготовка к ЕГЭ 1   

114 Подготовка к ЕГ 1   

115 Подготовка к ЕГЭ  1   

116 Подготовка к ЕГЭ  1   

117 Подготовка к ЕГЭ 

 

1   

118 

119 

120 

121 

Итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ 

 

4   

122 Работа над ошибками. 1   

123 Работа над ошибками 1   

124 Подготовка к ЕГЭ №13 1   

125 Подготовка к ЕГЭ №15 1   

126 Подготовка к ЕГЭ №13 1   



 

 

 

 

                                              Календарно-тематическое планирование             «Геометрия» 

  Раздел. Тема урока. Кол 

часов 

          Дата Дата факт 

  Глава 6. 

Цилиндр, конус, шар 

16   

 §1 Цилиндр 3   

1 59 

60 

Цилиндр. 

Площадь поверхности цилиндра. 

1   

2  Цилиндр. 

Площадь поверхности цилиндра. 

1   

3  Цилиндр. 

Площадь поверхности цилиндра. 

1   

 §2 Конус 4   

4 61 

62 

Конус. Площадь поверхности конуса. 1   

5  Конус. Площадь поверхности конуса. 1   

6  Усеченный конус 1   

7  Усеченный конус 1   

 §3 Сфера 7   

127 Подготовка к ЕГЭ №15 1   

128 Подготовка к ЕГЭ №13 1   

129 Подготовка к ЕГЭ  №15 1   

130 Подготовка к ЕГЭ В 1-6 1   

131 Подготовка к ЕГЭ В 7-10 1   

132 Подготовка к ЕГЭ  1   



8 64 

65 

Сфера и шар. Уравнение сферы. 1   

9 66 Взаимное расположение сферы и плоскости 1   

10 66 Взаимное расположение сферы и плоскости 1   

11  Касательная плоскость к сфере. 

Площадь поверхности сферы 

1   

12  Касательная плоскость к сфере. 

Площадь поверхности сферы 

1   

13 67 

68 

Решение задач по теме шар 

 

1   

14 67 

68 

Решение задач по теме шар 

 

1   

15  Контрольная работа №2 

«Цилиндр, конус, шар» 

1   

16  Зачет 1   

  Глава 7. 

Объёмы тел. 

 

17   

 §1 Объём прямоугольного параллелепипеда 

 

3   

17 74 Понятие объёма. Объём прямоугольного  

параллелепипеда 

1   

18  Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда 1   

19  Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда 1   

 §2 Объём прямой призмы и цилиндра. 2   

20 76 

 

Объём прямой призмы 1   

21 77 Объём цилиндра 1   

 §3 Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. 5   

22 78 Вычисление объёма тел с помощью определенного интеграла. 1   



23 79 Объём наклонной призмы. 1   

24 80 Объём пирамиды 1   

25  Объём пирамиды 1   

26  Объём конуса 1   

 §4 Объём шара и площадь сферы. 5   

27 82 Объём шара 1   

28  Объём шара 1   

29 83 Объём шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора. 1   

30  Объём шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора. 1   

31 84 Площадь сферы 1   

32  Контрольная работа №3 

«Объем тел» 

1   

33  Зачет 1   

  Глава 4. Векторы в пространстве. 6   

34 §1 Понятие вектора в пространстве. 1   

 §2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. 

2   

35 40, 

41 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 1   

36 42 Умножение вектора на число 1   

 §3 Компланарные векторы 2   

37 43 

44 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 1   

38 45 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 1   

39  Зачет  1   

  Глава 5. 

Метод координат в пространстве. Движения. 

13   

 §1 Координаты точки и координаты вектора. 6   

40 46 Прямоугольная система координат в пространстве. 1   

41 47 Координаты вектора 1   



42  Координаты вектора 1   

43 48 Связь между координатами векторов и координатами точек 1   

44 49 Простейшие задачи в координатах 1   

45  Простейшие задачи в координатах 1   

 §2 Скалярное произведение векторов 7   

46 50 

51 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1   

47  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1   

48  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1   

49 52 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1   

50  Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1   

51  Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1   

52  Контрольная работа №1 

«Скалярное произведение» 

1   

  Итоговое повторение 14   

53  Решение задач из ЕГЭ 1   

54  Решение задач из ЕГЭ 1   

55  Решение задач из ЕГЭ 1   

56  Решение задач из ЕГЭ 1   

57  Решение задач из ЕГЭ 1   

58  Решение задач из ЕГЭ 1   

59  Решение задач из ЕГЭ 1   

60  Решение задач из ЕГЭ 1   

61  Решение задач из ЕГЭ 1   

62  Решение задач из ЕГЭ 1   

63  Решение задач из ЕГЭ 1   

64  Решение задач из ЕГЭ 1   

65  Решение задач из ЕГЭ 1   

66  Решение задач из ЕГЭ 1   
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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 11 класса составлена на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2021); 
2. Федеральной государственный образовательный стандарт 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, 24 сентября, 11 декабря 2020 года); 

3.Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы 2 года обучения МБОУ «Гимназия № 24», 
утвержденная приказом директора МБОУ «Гимназия № 24» от 30.08.2023года № 107/3-д;  
4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, 
утвержденного МБОУ «Гимназия № 24». 
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. 
7.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  

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего образования характеризуют сформированность у 

обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих 

проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, государства; знание правил безопасного 

поведения и способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных 

местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 

ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми участниками движения, правил 

безопасности на транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на практике; знание порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях; знание мер 

профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о 

здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе 

криминального характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям 

насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на практике; умение распознавать опасности в 

цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для предупреждения пожаров; знать порядок действий при 

угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, общества, государства, экстремизма, 

терроризма; знание роли государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и 



террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня террористической 

опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении 

контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного характера, роли вооружённых сил в 

обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; 

знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; сформированность представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Содержание 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 

помощи. 

6 6 

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 Российской Федерации. 

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 
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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего 

образования (базовый уровень) составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом 

федеральной рабочей программы воспитания. Рабочая программа по 

обществознанию на уровне среднего общего образования реализует принцип 

преемственности примерных рабочих образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в 

выполнении системой образования функции интеграции молодежи в 

современное общество и обеспечивает условия для формирования 

российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому 

самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо человека и 

общества. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за 

достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам 

человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-

нравственных позиций и приоритетов, выработка правового 

сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему 

самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 



• развитие способности обучающихся к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; 

• развитие интереса обучающихся к освоению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

• освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование 

целостной картины общества, адекватной современному уровню 

научных знаний и позволяющей реализовать требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательной программы, представленным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования; 

• овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 

систематизировать социальную информацию из различных 

источников, преобразовывать ее и использовать для 

самостоятельного решения учебно-познавательных, 

исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 

• совершенствование опыта обучающихся в применении полученных 

знаний (включая знание социальных норм) и умений в различных 

областях общественной жизни: в гражданской и общественной 

деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-

бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 

социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования 

учебный предмет «Обществознание» раскрывает теоретические знания, 

факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные 

отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как 

члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности 

современного российского общества в единстве социальных сфер и 

институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные 

аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а 

также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами 

государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется 

в соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику 

учебного предмета на уровне среднего общего образования: 



• определение учебного содержания научной и практической 

значимостью включаемых в него положений и педагогическими 

целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей 

учащихся старшего подросткового возраста; 

• представление в содержании учебного предмета основных сфер 

жизни общества, типичных видов человеческой деятельности в 

информационном обществе, условий экономического развития на 

современном этапе, особенностей финансового поведения, 

перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения 

актуальных социальных проблем; 

• обеспечение развития ключевых навыков, формируемых 

деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования 

(выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и 

компетентностей, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности и при выборе профессии; 

• включение в содержание предмета полноценного материала о 

современном российском обществе, об основах конституционного 

строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, 

тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии 

вызовам глобализации; 

• расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, 

мотивирующей креативное мышление и участие в социальных 

практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом 

уровне среднего общего образования от содержания предшествующего 

уровня заключается в: 

• изучении нового теоретического содержания; 

• рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и 

процессов в более сложных и разнообразных связях и отношениях; 

• освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

• большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные 

познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с 

выбором профессии; 

• расширении и совершенствовании познавательных, 

исследовательских, проектных умений, которые осваивают 

обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении 

социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на 

базовом уровне изучается в 10 и 11 классах. Общее количество учебного 

времени на два года обучения составляет 136 часов (68 часов в год). Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа. 
 

В 11 классе при 33 учебных неделях -66 часов



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего 

общего образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; 

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; уважение ценностей 

иных культур, конфессий; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских 

организаций; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

 

Патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 



• ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России; 

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

• идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу. 
 

Духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 

• сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России. 
 

Эстетического воспитания: 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

• убежденность в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

• стремление проявлять качества творческой личности. 

 

Физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, потребность в 

физическом совершенствовании; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью. 
 

Трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 



• готовность к активной социально направленной деятельности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к 

эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 

деятельности; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении жизни. 

 

Экологического воспитания: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности. 
 

Ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое 

развитие человека, включая понимание языка социально-

экономической и политической коммуникации; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе;  



• мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на 

протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. 
 

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы среднего общего образования (на базовом 

уровне) у них совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать свое 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 

взаимодействии и при принятии решений; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей;  

• готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать типичные социальные роли; 

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны 

отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями 

Базовые логические действия: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать социальную 

проблему, рассматривать ее всесторонне; 



• устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и 

процессов; 

• определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и 

критерии их достижения; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

социальных явлениях и процессах; 

• вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов 

деятельности), оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в 

том числе учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

• развивать навыки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыки разрешения проблем; 

• проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных 

методов социального познания; 

• осуществлять деятельность по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

• формировать научный тип мышления, применять научную 

терминологию, ключевые понятия и методы социальных наук; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

• выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и 

процессов и актуализировать познавательную задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

• анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания 

социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать 

приобретенный опыт; 



• уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и 

процессах в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения; 

• ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

• владеть навыками получения социальной информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

• создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

• оценивать достоверность, легитимность информации различных 

видов и форм представления (в том числе полученной из интернет-

источников), ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

• развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Совместная деятельность: 



• понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

• оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника 

команды в общий результат по разработанным критериям; 

• предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, 

оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 

практической деятельности, в межличностных отношениях; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных 

предпочтений; 

• делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при 

наличии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать 

ответственность за принятое решение; 

• оценивать приобретенный опыт; 

• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 



• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения; 

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности. 

Принятие себя и других: 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

• признавать свое право и право других на ошибки; 

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

11 КЛАСС 

 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях 

социальной стратификации; формах и факторах социальной мобильности в 

современном обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли 

семейных ценностей; направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе 

и полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве 

Российской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты 

прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, 

семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, 

уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том 

числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, 

семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод 

человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей 



Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства на примерах 

разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных 

понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

социальных явлений при изложении собственных суждений и построении 

устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные 

общности, социальные группы и отношения между ними, социальная 

стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная 

роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, 

социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный 

конфликт, политическая власть, политический институт, политические 

отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, 

политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, 

политический процесс, право, источник права, система права, норма права, 

отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая 

ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, 

законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской 

Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: 

власть, социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных 

критериев используемые в социальных науках понятия и термины, 

отражающие социальные явления и процессы, в том числе: социальные 

общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные 

нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды 

миграционных процессов в современном мире; формы государства; 

политические партии; виды политического лидерства, избирательных и 

партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и 

институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды 

правовых отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; 

права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; 

конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы 

защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-

правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; 

права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; 

налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности 



налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; 

экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную 

окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи при описании 

социальной структуры, формы государства, политической культуры 

личности и ее политического поведения, системы права, нормативно-

правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других 

сфер жизни общества; права и морали; государства и права; действия 

правовых регуляторов и развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в 

Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения 

социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося 

(девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности 

за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы 

права; социального контроля; государства, субъектов и органов 

государственной власти в Российской Федерации; политических партий; 

средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 

знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической 

сферы жизни общества, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в том числе социологические 

опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 

прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Экономическая жизнь общества», для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в 

Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в 

Российской Федерации, полученной из источников разного типа, включая 

официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, 

нормативные правовые акты, государственные документы стратегического 

характера, публикации в СМИ; 



осуществлять поиск политической и правовой информации, 

представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из 

неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых 

сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении 

разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Экономическая 

жизнь общества». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

с опорой на полученные знания о структуре общества, социальных 

отношениях, политической сфере, правовом регулировании и 

законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и 

письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, 

составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

осознания роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач 

при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Экономическая жизнь общества». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных 

знаний о структуре общества и социальных взаимодействиях, политической 

сфере и законодательстве Российской Федерации собственные суждения и 

аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в 

современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций 

развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; 

опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и 

свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе 

о социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности 

и в развитии общества; особенностях политической власти, структуре 

политической системы; роли Интернета в современной политической 

коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; 



юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 

защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений 

несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных 

принципах национальной политики в Российской Федерации; социальных 

конфликтах, включая этносоциальные, и путях их разрешения; 

государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и 

мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном 

устройстве и политической системе Российской Федерации на современном 

этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; 

основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах 

гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; 

правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема 

на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе 

несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и 

условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, 

гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых 

услуг, зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; 

находить, анализировать и использовать информацию, предоставленную 

государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях 

управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных 

отношений, политической жизни общества, правового регулирования, в том 

числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социального 

взаимодействия, политических событий, правовых отношений, 

содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в 

типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том 

числе норм морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы 

противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и 



межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное 

поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, 

опасность алкоголизма и наркомании. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

11 КЛАСС  

Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. Предмет и методы 

экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы экономических 

систем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие 

экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное предложение. 

Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, информации. Государственное 

регулирование рынков. Конкуренция и монополия. Государственная политика защиты конкуренции. 

Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской Федерации 

в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная ответственность. 

Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. Особенности профессиональной 

деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная стоимость, способы и 

источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. Государственная политика импортозамещения в Российской 

Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые технологии и финансовая 

безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. Принцип сбалансированности 



государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. 

Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика 

государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и услуг. Выгоды и 

убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли. 
 

 

 

   Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. Социальное неравенство. 

Социальная структура российского общества. Государственная поддержка социально незащищенных слоев 

общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее формы и каналы 

в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской Федерации. Помощь государства 

многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и межнациональные 

отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. Конформизм. 

Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения социальных 

конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального психолога. 

Политическая сфера 



Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические институты. Политическая 

деятельность.  

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской Федерации на 

современном этапе. Государство как основной институт политической системы. Государственный суверенитет. 

Функции государства. Форма государства: форма правления, форма государственного (территориального) 

устройства, политический режим. Типология форм государства.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в Российской 

Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная служба и статус 

государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, механизмы 

противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое участие. Причины 

абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения 

современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в политике. 

Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной политической 

коммуникации. 

 

 

 

 



                                               Тематический план 

№ п\п Наименование разделов (темы) Всего 

часов 

примерная 

программа 

кол-во 

часов  в 

рабочей 

программе 

1. Экономическая жизнь общества 29 29 

2. Социальная сфера  17 17 

3. Политическая жизнь общества 19 19 

4. Резерв 3 1 

 Итого  68 66 

 



Календарно-тематическое  планирование предмета  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  11 класс( 66 часов ) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата план Дата факт 

 Раздел 1. Человек и экономика 29   

1-2 Вводный. Роль экономики в жизни общества 2   

3-4 Экономика: наука и хозяйство 2   

5-6 Экономический рост и развитие 2   

7-8 Рыночные отношения в экономике 2   

9-10 Фирмы в экономике 2   

11-13 Правовые основы предпринимательской деятельности 3   

14-15 Слагаемые успеха в бизнесе 2   

16-18 Экономика и государство 3   

19-20 Финансы в экономике 2   

21-22 Занятость и безработица 2   

23-24 Мировая экономика 2   

25-27 Человек в системе экономических отношений. 

Экономическая  культура 

3   

28-29 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Экономическая жизнь общества» 

2   

 Раздел 2. Социальная сфера 17   

30-31 Социальная структура общества 2   

32-33 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2   

34-35  Нации и межнациональные отношения 2   

36-37 Семья и быт 2   

38-39 Гендер- социальный пол 2   

40-42 Молодежь в современном обществе 3   

43-44 Демографическая ситуация в современной России 2   

45-46 Повторительно-обобщающий урок по теме «Социальная 

сфера» 

2   

 Раздел 3. Политическая жизнь общества 18   

47-48 Политика и власть 2   

49-50 Политическая система 2   

51-52 Гражданское общество и правовое государство 2   



53-54 Демократические выборы 2   

55-56 Политические партии и партийные системы 2   

57-58 Политическая элита и политическое лидерство 2   

59 Политическое сознание 1   

60 Политическое поведение 1   

61-62 Политический процесс и культура политического  участия 2   

63-64 Повторительно-обобщающий по теме «Политическая 

жизнь общества». Тест ЕГЭ 

2   

65-66 Повторительно-обобщающий по курсу Обществознание 11 

класс 

2   
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Рабочая программа по географии для 11 класса составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 13.12.2019); 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт 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» (от 29.06.2017 № 613), и с учетом; 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования 10-11 классы 2 года обучения МБОУ «Гимназия № 24», 
утвержденная приказом директора МБОУ «Гимназия № 24» от 30.08.2023 года № 107-д;  
4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, 
утвержденного МБОУ «Гимназия № 24». 
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. 
 

Авторская программа «География. Профильный уровень. 10-11 класс». Автор Холина В.Н. (Книга для учителя). -М.: Дрофа, 2017. 

Программа и тематическое планирование, приведенного автором книги Холина Н.В. География. Углубленный уровень. Книга 
для учителя. – издание. –М.: Дрофа, 2015. – 317 стр.; на страницах 11-19. 

Учебник, который рекомендован для изучения в классах социально-экономического профиля, которые рассматривают 
географию на профильном уровне: Холина Н.В. География. Углубленный уровень. Учебник. 2е – издание. – М.: Дрофа, 2019. – 319 стр. в 
2-х частях, 10-11 класс, рассчитанный на 3 часа в неделю в 10 и в 11 классах, соответственно 102 и 99 часов в год  

 
 
 
 
 
 
 
 



Цели и задачи программы 
 

Изучение географии на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  
Главной целью изучения географии в старшей школе на профильном уровне является формирование у учащихся 

систематизированного целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства, формирования политической 
карты мира, размещения хозяйства и общества, о пространственном функционировании экономических законов на неоднородных в 
природном и хозяйственно - культурном отношении территориях современного мира, о роли географии в их познании. 

Одной из важнейших воспитательных задач курса является обучение учащихся навыкам умений, необходимых для 
самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений современного мира.  Это, наряду с фактологическими знаниями, 
является неотъемлемой составной частью УМК. 
Система уроков направлена на формирование коммуникативной компетенции – умение излагать свою точку зрения и отстаивать её, а 
также умения излагать материал устно и письменно, умения сотрудничать и работать в группе, умения выслушать собеседника. 
Курс непосредственно связан не только с предшествующими курсами географии, он также привлекает знания, полученные на 
занятиях по экономике, истории, информатике, при этом не дублирует их; даёт мотивацию к изучению иностранных языков, 
углублению знаний. 
В процессе обучения используется личностно- ориентированный подход, деятельностный практико–ориентированный подход, 
проблемное обучение, создание проектов, а также традиционные формы обучения. 
         Применяемые формы занятий: 
• Классная работа: урок - лекция, семинар, дискуссия, контроль знаний, работа в Интернете, практикум, мини-исследование. 
• Внеклассная работа: поиск нужной информации в учебнике, работа с различными источниками информации, в том числе с 
Интернетом, СМИ, выполнение практических заданий и анализ результатов, подготовка мультимедиа презентаций. 
Используемые технологии: технология деятельностного метода, информационные технологии, проблемное обучение, личностно-
ориентированное обучение, игровые технологии. 
Для формирования ключевых компетенций используются: коллективные способы обучения, краеведческий материал, вовлечение 
обучаемых в различные виды деятельности, игровой метод, метод опорных сигналов, метод индивидуального образовательного 
маршрута. 
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, 
самостоятельные работы. работы с контурными картами, практические итоговые работы. 
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, презентации, плакаты, карты и др.), 
организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал). 

Согласно федеральному базисному учебному плану, в классах социально-экономического профиля география является 
профильным предметом и изучается в объёме 210 часов за два года (3 часа в неделю). Имеется резерв времени, который учитель 
распределяет самостоятельно. Учебный план гимназии рассчитан на 34 учебных недели, итого за два года будет выдано 204ч. 

Подобный подход способствует становлению творческой и инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и 
принимать решения. 

«География» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса географии должны 
включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 



1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его специфике и месте в системе научных 
дисциплин, роли в решении современных научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания географических факторов, 
определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как иерархии взаимосвязанных природно-
общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием простейшего моделирования и 
проектирования природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-экономических и экологических характеристик 
различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 
7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов; 
8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах взаимодействия географической 

среды и общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 
Предметные результаты освоения программы по географии к концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, её участии в решении важнейших 

проблем человечества: определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территориальной организации природы и 

общества: выбирать и использовать источники географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 

стран в пространстве; 

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

хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения географических факторов международной 

хозяйственной специализации изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в международном геграфическом разделении труда (МГРТ); для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-

экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; 

природными условиями и размещением населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой 

хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной Европы с использованием источников 

географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 



4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять изученные социально-

экономические понятия: политическая карта, государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение населения, состав 

населения, структура населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, 

миграции населения, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая 

интеграция; международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», 

органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения 

(исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической информации для получения новых знаний 

о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники географической информации для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и 

отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам географической информации 

качественные и количественные показатели, характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в 

них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию о регионах мира и 

странах для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

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

систематизировать информацию, необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в 

том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) географическую информацию о населении, 

размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических 

особенностях развития отдельных отраслей; 

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

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

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



8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль 

географических факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах с 

использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать 

географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, стран 

и России; влияние международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России 

как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики 

России; различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления 

международных экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 

 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– определять роль современного комплекса географических наук в решении современных научных и практических задач; 
– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, социально-

экономических и экологических процессов; 
– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 
– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 
– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на 

основе картографических источников информации; 
– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки информации; 
– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; 
– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 
– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 
– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 
– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие 

на их развитие; 
– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 
–  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его изменений; 



– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 
– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 
– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 
– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. 

  
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и общества, объяснять и оценивать 
проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различных иерархических уровнях 
географического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, страны; 
–  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии компонентов природно-хозяйственных 

территориальных систем; 
–  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений и процессов. 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в формировании общей картины мира, 
географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды 
образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к географической 
информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует географическое мышление – целостное восприятие 
всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

– Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 
методов познания, а также практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 
общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

– В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном уровнях.  
– Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира. 
– Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и включает расширение предметных 

результатов и содержания, ориентированных на подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие 
индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 
наук, систематических знаний; формирование умения применять полученные знания для решения практических и учебно-
исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать 
у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений и процессов. 

– Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не определяет количество часов на 
изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться.  



– Примерна программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность. В программе 
содержится примерный перечень практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те 
работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

География в современном мире. 
География в системе естественно-научных и гуманитарных знаний. История географии как науки. Основные теории и концепции 

современной географии. Значение географической науки для современного общества. Методы географической науки (описательный, 
сравнительно-географический, картографический, статистический, полевой, математический, моделирования, районирования, 
аэрокосмический, геоинформационный). Целостность географического пространства. Географические оболочки. Ноосфера. 
Географическая картина мира. Пространственная дифференциация объектов и явлений. Основные подходы к районированию 
территории. Территориальные системы. Иерархия природно-хозяйственных систем. Пространственные модели в географии. 
Геоинформационные системы. Географические прогнозы. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем современности. 
Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

 Физическая география 
Физическая география. Дисциплины, входящие в физическую географию: геоморфология, метеорология и климатология, науки о 

природных водах (гидрология, океанология, гидрогеология, гляциология), геокриология (мерзлотоведение), почвоведение, 
биогеография, фенология. 

Географические объекты, процессы и явления. Физико-географическая дифференциация. Важнейшие факторы физико-
географической дифференциации (суммарная солнечная радиация, атмосферные осадки). 

Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Геологическая хронология. Этапы геологической истории 
земной коры. Тектоника литосферных плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, экологические. Эндогенные и экзогенные 
процессы и рельеф. Антропогенный фактор рельефообразования. 

Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. Группировка природных комплексов по 
размерам и сложности организации. Физико-географическое районирование. Природно-антропогенные комплексы. Природно-
антропогенные комплексы разного ранга. 

Катастрофические и неблагоприятные природные процессы. География природного риска. 
Социально-экономическая география мира 
Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социально-экономическую географию (география населения, 

география мирового хозяйства, география сельского хозяйства, география промышленности, география сферы обслуживания, 
география внешнеэкономических связей, в том числе география внешней торговли, география транспорта, региональная 
экономическая география, политическая география география культуры (культурная география). Представление о геополитике, 
геоэкономике, географии потребления). 

Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-географического положения. 
Природные условия жизни общества. Теории географического детерминизма. Природно-ресурсный потенциал территории. Виды 

природных ресурсов. Природопользование. Рациональное и нерациональное использование природных ресурсов. Изменение значения 
отдельных ресурсов на различных исторических этапах. Территориальные сочетания природных ресурсов. Обеспеченность 
природными ресурсами отдельных территорий. 



География населения. Расселение человека по планете. Численность, воспроизводство, динамика изменения численности 
населения. Демографический переход. Демографическая политика. Демографические кризисы. Размещение и плотность населения. 
Факторы, влияющие на размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный 
составы, городское и сельское население). География религий. Этногеография. Основные очаги этнических и конфессиональных 
конфликтов. Миграции населения. География рынка труда и занятости. Расселение населения. Сельское и городское расселение. 
Урбанизация. Геоурбанистика. 

География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Географическое разделение труда. 
Развитие географического разделения труда. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Факторы 
размещения производства. Изменение отраслевой структуры. Развитие сферы услуг. 

География внешнеэкономических связей. Международные экономические отношения.  Мировой рынок товаров и услуг. Особые 
экономические зоны. Международные организации (интеграционные экономические союзы). Транснациональные корпорации. 
Географические аспекты глобализации. 

География транспорта. Основные преимущества различных видов транспорта. Транспортная инфраструктура. Мировая 
транспортная система. Транспорт и окружающая среда. 

География мировой торговли. Пространственная структура мировой торговли. Основные направления оборота наиболее важных 
товаров и услуг. 

Региональная экономическая география. Определение специализации отдельных стран и районов. Комплексная географическая 
характеристика крупнейших стран и регионов мира. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, инфраструктуры, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 
Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира.  Ведущие 
страны-экспортеры основных видов продукции.   

Политическая география и геополитика. Территориально-политическая организация общества. Формирование мирового 
геополитического пространства. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических 
отношений. Особенности географии экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира. 
Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических 
задач развития России. 

Геоэкология 
Окружающая среда как геосистема. Экологические процессы. Динамика развития важнейших экологических процессов. 

Антропогенное воздействие. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Состояние 
окружающей среды в зависимости от степени и характера антропогенного воздействия. Экологический кризис, экологическая 
катастрофа. Региональные и глобальные изменения географической среды в результате деятельности человека. Роль географии в 
решении геоэкологических проблем. Особо охраняемые природные территории. Концепция устойчивого развития. 

 Перечень практических работ 
– Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 
– Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 
– Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и тематических карт мира. 
– Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 



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

– Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 
– Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и нематериальной сферы. 
– Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении труда. 
– Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, города. 
– Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 
– Анализ международных экономических связей страны. 
– Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России. 
– Определение основных направлений внешних экономических, политических, культурных и научных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. 
– Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных проблем человечества. Аргументация 

представленной точки зрения. 
– Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 
– Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 
– Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхеме. 
– Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, картосхем. 

 

 

 

 

Тематический план 

  
№ 

п\п 

Раздел/тема Количество часов 

/авторская программа / 

Количество часов 

/рабочая программа/ 

 Раздел I Население и культура 23 23 

1 Тема 1 Размещение населения 12 12 

2 Тема 2 Культурные районы мира 11 11 

 Раздел II. Городские и сельские поселения 17 17 

3 Тема 1. Урбанизация 7 7 

4 Тема 2. Системы расселения 4 4 

5 Тема 3 Экономическая и территориальная структура города 6 6 

 Раздел III Мировое хозяйство 50 50 

6 Тема 1 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства 6 6 

7 Тема 2. География сельского хозяйства 12 12 

8 Тема 3 Закономерности размещения промышленности 11 11 

9 Тема 4. География сферы услуг 10 10 



10 Тема 5 географическое разделение труда, мировая торговля и региональная 

интеграция 

14 14 

 Раздел IV. Устойчивое развитие 12 12 

11 Тема 1 Районирование и административно-территориальное деление 3 3 

12 Тема 2 Основы электоральной географии 3 3 

13 Тема 3. Региональное неравенство и территориальная справедливость 6 5 

 Итого  102 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование предмета «География» 

 
№п/п Тема урока Кол-во 

часов 
Дата 

план. фатич. 

Раздел I Население и культура 

Тема 1 Размещение населения 

   

1.  География происхождения человечества 1   

2.  Источники данных о численности населения    

3.  Закономерности и факторы размещения людей    

4.  Закономерности и факторы размещения людей    

5.  Природные, политические и техногенные катастрофы, их влияние на размещение 
населения 

   

6.  Миграции: история и современность    

7.  Демографические показатели: абсолютные и относительные.    

8.  Региональные различия в демографических показателях.    

9.  Демографические пирамиды    

10.  Динамика численности населения регионов мира    

11.  Демографическая политика: за и против.    

12.  Итоговый урок    
Тема 2. Культурные районы мира    



13.  Этнос как главный носитель культуры    

14.  Этнический состав населения стран мира    

15.  Русский этнос в свете теории энтогенеза.    

16.  География языков народов мира    

17.  Национальный состав населения Ульяновской области    

18.  География религий    

19.  Религии, культура и хозяйство регионов мира    

20.  Святые места как фактор развития туризма    

21.  Историко-культурные районы мира    

22.  Историко-культурные области мира    

23.  Итоговый урок    

Раздел II.  Городские и сельские поселения 

Тема 1 Урбанизация 

   

24.  Города и села: критерии выделения    

25.  Гипотезы возникновения городов 1   

26.  Древние города 1   

27.  Факторы роста городов 1   

28.  Границы и пределы роста городов 1   

29.  Рост городского населения в развитых и развивающихся странах 1   

30.  Экология города 1   
Тема 2. Системы расселения    

31.  Правило Ципса для развитых стран 1   

32.  Правило Ципса для развивающихся стран 1   

33.  Модели в географии городов 1   

34.  Периодические центральные места - ярмарки и рынки 1   
Тема 3. Экономическая и территориальная структура города    

35.  Экономическая структура города: базовый сектор, обслуживающий сектор, сектор 
домашнего хозяйства 

1   

36.  Рынок городской земли 1   

37.  Размещение жилой застройки в городе    

38.  Размещение жилой застройки и предприятий сферы услуг в городах Практикум 1   

39.  Функциональные зоны города 1   

40.  Итоговый урок по теме Урбанизация 1   
Раздел 3. Мировое хозяйство. 

 Тема 1. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства 
50 

6 

  

41.  Динамика отраслей и территориальной структуры мирового хозяйства. 1   

42.  Оптимальная территориальная структура экономики 1   

43.  Глобализация мирового хозяйства 1   



44.  Крупнейшие ТНК мира 1   

45.  Экономический рост и загрязнение окружающей среды 1   

46.  Киотский протокол и Парижское соглашение по климату 1   
Тема 2. География сельского хозяйства 12   

47.  Факторы размещения сельскохозяйственного производства 1   

48.  Факторы размещения сельскохозяйственного производства 1   

49.  Размеры и конфигурация земельных участков 1   

50.  Центры происхождения культурных растений 1   

51.  Крупнейшие производители сельскохозяйственной продукции. Практикум 1   

52.  Системы земледелия и животноводства 1   

53.  Модели географии сельского хозяйства 1   

54.  Основные тенденции развития и размещения сельского хозяйства мира 1   

55.  Специализация  и перспективы развития сельского хозяйства  1   

56.  Специализация  и перспективы развития сельского хозяйства Ульяновской 
области 

1   

57.  Итоговый урок 1   

58.  Практикум  1   
Тема 3. Закономерности размещения промышленности 11   

59.  Факторы размещения промышленных предприятий 1   

60.  Страны - крупнейшие производители промышленной продукции. 1   

61.  Регионы - крупнейшие производители промышленной продукции 1   

62.  Региональные сдвиги в размещении промышленности мира 1   

63.  Региональные сдвиги в размещении промышленности мира 1   

64.  Модели размещения промышленности 1   

65.  Модели размещения промышленности 1   

66.  Тенденции развития и размещения промышленности мира 1   

67.  Развитие промышленности состояние окружающей среды 1   

68.  Развитие промышленности состояние окружающей среды 1   
Тема 4. География сферы услуг 10   

69.  Место сферы услуг в мировой экономике 1   

70.  Мировая транспортная система 1   

71.  Крупнейшие транспортные узлы мира. Практикум 1   

72.  Транспортная инфраструктура Ульяновской области 1   

73.  География мировых центров телекоммуникаций, рекламы, финансов 1   

74.  География туризма 1   

75.  Развитие туризма в Ульяновской области 1   

76.  Планируем путешествие с GPS 1   



Тема 5. Географическое разделение труда, мировая торговля и региональная интеграция 14   

77.  Факторы участия стран в международном разделении труда 1   

78.  Теории мировой торговли 1   

79.  Географическая и товарная структура мировой торговли 1   

80.  Страны различных социально-экономических типов мировой торговли. Практикум 1   

81.  Россия в мировой торговле. Практикум. 1   

82.  Динамика географической и товарной структуры внешней торговли региона 1   

83.  Страны различных социально-экономических типов мировой торговли. Практикум 1   

84.  Россия в мировой торговле. Практикум. 1   

85.  Динамика географической  и товарной структуры внешней торговли 1   

86.  Региональная экономическая интеграция 1   

87.  Экономическая интеграция в Европе 1   

88.  Экономическая интеграция на постсоветском пространстве: СНГ. Практикум 1   
Раздел IV. Устойчивое развитие 

Тема 1. Районирование и административно-территориальное деление 
1   

89.  Вводное занятие 1   

90.  Виды районов и принципы районирования  1   

91.  Районирование и административно-территориальное деление 1   
Тема 2. Основы электоральной географии 3   

92.  Принципы нарезки округов и равное избирательное право 1   

93.  Нарезка округов для голосования. 1   

94.  Выборы в Ульяновской области 1   
Тема 3. Региональное неравенство и территориальная справедливость 5   

95.  Принципы территориальной и социальной справедливости 1   

96.  Региональное неравенство 1   

97.  Методы государственной и региональной политики 1   

98.  Типы экономических районов 1   

99.  "Полюса роста" в Ульяновской области 1   
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 Рабочая программа учебного предмета « Право» 11класс (углубленный) составлена на основе:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г (ред. От 08.06.2020) «Об образовании в 

Российской федерации» ( с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2021г.) 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 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, 24 сентября, 11 декабря 2020 года) 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования 10-11 классов на 2 года МБОУ «Гимназия № 24», утвержденная 

приказом директора МБОУ «Гимназия №24» от 30.08.2022 года № 109/2-д  

4. Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденного 

МБОУ «Гимназия № 24». 

5. Приказа  Министерства 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. 

 7. Рабочая программа «Право» базовый и углубленный уровни 10-11 кл для общеобразовательных организаций под ред. Е.К.Калуцкой М.: 

Дрофа 2020 г. разработанная в соответствии с Федеральными государственными стандартами среднего  общего образования   

Обществоведческий курс «Правоведение» является частью обществознания и вводится  для учащихся  профильных 10-11 классов  с целью 

изучения его как полноценного предмета на достаточно высоком содержательно-методическом уровне. 

                  

                   

 

 

 



                         Цели программы: 

Формирование: 

- мировоззрения, соответствующего современному уровню правового знания, включающего знание теории права, знание базовых отраслей 

российского права, особенностей организации судопроизводства, формирование основ правового мышления; 

-субъектной позиции учащегося (умение отстаивать свои права и исполнять возложенные обязанности); 

- умения вступать в правовые отношения для решения своих проблем; 

- гражданской позиции ученика как активного члена российского общества, осознающего свои права и обязанности. 

Освоение: 

- умение вступать в правовое взаимодействие с организациями и гражданами при решении вопросов трудоустройства, купли-продажи, 

создания семьи и др. 

- умения осуществлять рефлексию собственной учебной и практической деятельности. 

Овладение: 

-  базовыми правовыми понятиями: право, государство, источник права, норма права, система права, законность, правоотношения, 

правосознание, правовая культура; 

-  знаниями об основных положениях конституционного, трудового , гражданского, семейного, административного права; 

-  представлениями о принципах организации судопроизводства, о нормах и правилах оформления правовых документов. 

 

                        

 

                                                                      Место учебного предмета в учебном плане 

 

  Изучение курса рассчитано на 136 часов учебного времени в 10-11классе. В 11классе материал курса изучается в объеме 66 часов (2часа  в 

неделю) при 33 учебных неделях     

                                                                       Учебно-методический комплект: 

 

Учебник : А.Ф. Никитин, Т.И.Никитина  «Право» 10-11 класс профильный  уровень   М., Дрофа 2020 г. 

который соответствует требованиям государственного стандарта и входит в Федеральный  перечень учебников  

 Методическое пособие к учебнику «Право»  М., Дрофа  2020г под. редакцией А.Ф.Никитина 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную, игровые занятия, исследовательскую деятельность 

учащихся, а так же следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

                                                       

 

 



                                                        Планируемые результаты освоения учебного предмета Право 

Личностные:  1. Сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уровню правового знания, включающего знание 

теории права, знание базовых отраслей российского права, особенностей организации судопроизводства. Развитость правового мышления. 

2. Сформированность субъектной позиции учащегося (умение отстаивать свои права и исполнять возложенные обязанности). 

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного члена российского общества, осознающего свои права и обязанности, 

уважающего права других людей. 

 

Метапредметные:1. Сформированность умения вступать в правовые отношения  с участниками трудовых, семейных. Гражданских, 

административных отношений для решения своих проблем. 

2. Владение умением осуществлять рефлексию собственной учебной и практической деятельности. 

 

Предметные: 

 

1. Сформированность правового знания, включающего такие понятия ,как: право, государство, источник права, норма права, система права, 

законность, правоотношения, правосознание, правовая культура. 

2. Владение знаниями об знаниями об основных положениях конституционного, трудового , гражданского, семейного, административного 

права, представлениями об образовательном, экологическом и налоговом праве РФ. 

3. Знание принципов организации судопроизводства. а также правил оформления  правовых документов (трудовой договор, брачный 

договор, судебный иск и др.) 

 

 

                                                                                    II. Содержание учебного предмета  

Раздел. Тема урока Кол-во часов по 

программе 

 кол-во часов 

(рабочая 

программа) 

Тема 1. Гражданское право 16 16 

Тема 2. Налоговое право 10 10 

Тема 3. Семейное право 8 8 

Тема 4. Трудовое право 10 10 

Тема 5. Административное право 6  6 

Тема 6. Уголовное право 9  9 

Тема 7. Основы судопроизводства 3  3 

Тема 8. Правовая культура и правосознание 4  3 



Повторение 4  1 

Итого 70  66 

                                                                            III. Содержание программы 

 

                                                                              Тема 1. Гражданское право.  

 

Понятие «гражданское право».  Характеристика объектов, субъектов, источников гражданского права РФ. Характеристика базовых 

положений гражданского права.  Анализ практической цели. Формулирование проблемы. Постановка учебной задачи как недостающих 

знаний и умения для решения практической задачи.  Планирование решения задачи. 

Анализ Гражданского кодекса РФ (раздел 2). Построение понятия «право собственности2. Характеристика правомочий ( владение, 

пользование, распоряжение). Характеристика оснований приобретения права собственности, закрепленных  в Гражданском Кодексе РФ. 

Анализ Гражданского кодекса (глава 3). Формулирование понятий «правоспособность» и «дееспособность». Выделение видов 

дееспособности. Определение условий досрочного приобретения полной дееспособности. 

Анализ Гражданского кодекса РФ (глава 4). Формулирование понятия «юридическое лицо». Характеристика коммерческих и 

некоммерческих юридических лиц. Характеристика условий создания юридического лица. 

Подготовка к игре: подготовка документов для государственной регистрации юридического лица. Игра «Государственная регистрация 

юридического лица». Рефлексия. 

Анализ Гражданского кодекса РФ (главы 21,22,23,25). Формулировка понятия «обязательство». Определение порядка вступления в 

обязательственные отношения. 

Анализ Гражданского кодекса РВ (главы 27, 28, 29). Формулирование понятия «гражданско-правовой договор». Характеристика 

составляющих элементов гражданско-правового договора и его видов. 

Игра «Заключение гражданско-правовых договоров». Рефлексия. 

Анализ Гражданского кодекса РФ (раздел 5). Формулирование понятия «наследование» Определение порядка наследования.. Определение 

понятия «страхование» и его видов.  

Выделение особенностей гражданско-правового процесса. Характеристика вопросов, рассматриваемых в гражданском судопроизводстве. 

Выделение особенностей защиты материальных и нематериальных прав. 

Анализ Закона о защите потребителей. Определение круга прав и обязанностей потребителя и продавца. Характеристика правил и норм 

оформления претензий и исковых заявлений.  

                                                                                

                                                                                    Тема 2. Налоговое право 

Построение понятия «налоговое право». Характеристика объекта, субъектов, источников налогового права РФ. Характеристика налогов, 

уплачиваемых физическими лицами (подоходный налог, налоги на имущество физических лиц, налог на имущество, переходящее в порядке 

наследования или дарения). Определение порядка уплаты налогов физическими лицами. 

Характеристика налогов, уплачиваемых юридическими лицами (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы, налоги- 

источники дорожного фонда, налог на имущество и др.). Определение порядка уплаты налогов юридическими лицами. 



Определение видов ответственности за неуплату налогов (административная, уголовная, налоговая). Характеристика принципов наложения 

ответственности за неуплату налогов. 

 

                                                                                Тема 3. Семейное право.  

Построение понятия «семейное право». Характеристика объекта, субъектов, источников семейного права.  

Анализ практической цели. Формулирование проблемы. Постановка учебной задачи как недостающих знаний и умения для решения 

практической задачи.  Планирование решения задачи. 

Построение понятия «семья» в правовом контексте. Характеристика правового статуса членов семьи. 

Формулирование понятия «брак». Анализ Семейного кодекса РФ (раздел 2). Характеристика условий, необходимых для заключения брака, 

порядка расторжения брака. 

Анализ семейного кодекса РФ (раздел 3). Определение личных прав супругов. Определение имущественных прав и обязанностей супругов. 

Решение практических задач. 

Анализ Семейного кодекса РФ (раздел 4). Определение личных прав и обязанностей родителей и детей. Определение имущественных прав и 

обязанностей родителей и детей. 

Анализ Семейного кодекса РФ (раздел 6). Определение понятия «приемная семья». Характеристика условий, необходимых для 

усыновления. Определение понятий «опека и попечительство». Характеристика условий опеки и попечительства. 

Определение понятия «алименты». Анализ Семейного кодекса РФ (раздел 5). Характеристика видов алиментов и определение условий их 

наложения. Характеристика способов защиты личных имущественных и имущественных прав в семейном праве. 

                                                                                 

                                                                             Тема 4. Трудовое право 

 Понятие «трудовое право». Характеристика объекта, субъектов , источников трудового права РФ. Характеристика базовых положений 

трудового права. Анализ трудового кодекса РФ в части вопросов, касающихся прав и обязанностей работников и работодателя. Анализ 

трудового кодекса РФ , выявление особенностей труда несовершеннолетних граждан РФ. Формулирование понятия трудовой договор. 

Характеристика составных частей трудового договора. Определение условий заключения трудового договора на основе изучения 

Трудового кодекса РФ. Анализ Трудового кодекса РФ. Характеристика способов защиты своих трудовых прав. 

Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой 

договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. 

Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственность. 

 

                                                                              Тема 5. Административное  право. 

 

Источники и субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки и виды административного 

правонарушения. Административная ответственность и административные наказания. 

Определение понятия «административное правонарушение». Характеристика видов административного правонарушений. Определение 

административной ответственности. Характеристика наказаний , соответствующих каждому виду административных правонарушений. Игра 

«Защита прав в административных правонарушениях». Игра «Защита прав в административных правонарушениях».  



                                                                             

                                                                                  Тема 6. Уголовное право 

Определение понятия «уголовное право». Характеристика объекта, субъектов, источников уголовного права. Характеристика базовых 

положений уголовного права. 

Определение понятия «преступление». Характеристика состава преступления (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона). 

Характеристика видов преступлений. 

Характеристика видов преступлений, совершаемых в сфере информации (компьютерная информация, экономическая информация).  

Определение понятия «уголовная ответственность». Характеристика видов уголовной ответственности. 

Определение понятия «уголовный процесс». Характеристика сторон уголовного процесса.. Выделение особенностей уголовного 

судопроизводства. 

                                                                                Тема 7. Основы судопроизводства 

                                                                            

Общая характеристика правоохранительной системы РФ ( органы выявления и расследования преступлений, органы юридической помощи, 

органы обеспечения правопорядка и безопасности). Процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. 

Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях. 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного права. Источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. 

Определение понятия «полиция». Характеристика структуры и функций полиции. Определение понятия «прокуратура». Характеристика 

структуры и функций прокуратуры. Характеристика порядка обращения в органы полиции и прокуратуры. Определение значения органов 

государственной безопасности. Определение функций ФСБ.  И СВР.  

Определение понятия «нотариат». Характеристика структуры и функций нотариата РФ, порядка обращения к нотариусу. Определение 

понятия «Адвокатура».  

Определение понятия «суд общей юрисдикции». Характеристика видов судов общей юрисдикции (Верховный суд, мировые суды). 

Определение порядка обращения в суды общей юрисдикции. 

Определение понятия «арбитражный суд». Характеристика дел, рассматриваемых арбитражными судами.  

Игра «Правовые отношения с органами правопорядка».  

 

                                                                             Тема 8. Правовая культура и правосознание 

 

 

Право как неотъемлемый элемент культуры. Правовая культура общества и личности. Правосознание –один из компонентов правовой 

культуры. Виды правосознания- обыденное, профессиональное, теоретическое. Правовая деятельность. Характеристика разных 

юридических специальностей. Условия формирования и совершенствования правовой культуры. Правовой нигилизм. Правовой цинизм. 

Правовая безграмотность. 

                                    



 

                                                КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАВО (углубленный уровень)  11 КЛАСС 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата план дата факт 

 Тема 1. Гражданское право    

1-2 Понятие и источники гражданского права 2   

3-4 Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Гражданские права несовершеннолетних 

2   

5 Практикум 1   

6-7 Предпринимательство. Юридические лица. Формы 

предприятий 

2   

8-9 Право собственности 2   

10 Наследование. Страхование. 1   

11 Практикум. Создание юридического лица 1   

12 Обязательственное  право. Сделки. Договоры 1   

13 Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и 

возмещение вреда 

1   

14 Практикум «Заключение гражданско-правовых договоров» 1   

15 Практикум «Защита прав потребителей 1   

16 Повторительно-обобщающий по теме 1 1   

 Тема 2. Налоговое право    

17-18 Налоговое право. Налоговые органы. Аудит 2   

19-20 Виды налогов 2   

21 Налогообложение юридических лиц 1   

22-23 Налоги с физических лиц 2   

24-25 Ответственность за уклонение от уплаты налогов 2   

26 Повторительно-обобщающий урок по теме 2 1   

 Тема 3. Семейное право    

27 Понятие и источники семейного права 1   

28-29 Брак, условия его заключения 2   

30-31 Права и обязанности супругов 2   

32-33 Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека 

(попечительство) 

2   

34 Повторительно-обобщающий по теме 3 1   



 Тема 4. Трудовое право    

35-36 Понятие и источники трудового права 2   

37-38 Коллективный договор. Трудовой договор 2   

39 Рабочее время и время отдыха 1   

40-41 Оплата труда. Охрана труда 2   

42-43 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. 2   

44 повторительно-обобщающий  по теме 4 1   

 Тема 5. Административное право    

45 Понятие  и источники административного права.  1   

46 Административные правонарушения 1   

47-48 Административная ответственность 2   

49 Практикум «Административно-правовой статус гражданина» 1   

50 Повторительно-обобщающий по теме 5 1   

 Тема 6. Уголовное право    

51 Понятие и источники уголовного права 1   

52-53 Преступление 2   

54 Виды преступлений 1   

55 Уголовная ответственность. Наказание 1   

56 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 1   

57-58 Уголовная ответственность несовершеннолетних 2   

59 Повторительно-обобщающий урок по теме 6 1   

 Тема 7. Основы судопроизводства    

60 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 1   

61 Особенности уголовного судопроизводства (уголовный 

процесс) 

1   

62 Практикум 1   

 Тема 8. Правовая культура и правосознание    

63-64 Правовая культура и правосознание. Правовая деятельность. 2   

65 Совершенствование правовой культуры 1   

66 Итоговое повторение по курсу 1   
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Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021); 

2. Федеральной государственный образовательный стандарт 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, 24 сентября, 11 декабря 2020 года); 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 11 класс МБОУ «Гимназия № 24», утвержденная приказом директора 

МБОУ «Гимназия № 24» от 30.08.2023 года № 107/3-д;  

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденного 

МБОУ «Гимназия № 24». 

5. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Мирнюсте России 12.07.2023 № 74228); 

6. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников». 

7. Предметной учебной программы по русскому языку (10– 11 классы). Авторы программы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина; 

Москва, «Русское слово»  2019 год.  

Рабочая программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю), в т.ч. 2 диктанта, 2 тестирования, 2 словарных диктанта, 2 сочинения по 

прочитанному тексту. 

 

 

 



Общие цели учебного предмета «Русский язык»: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

  - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;  формирование умений 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Цели и задачи  рабочей программы: 

- сформировать понятия об основных единицах языка,  нормах  русского литературного языка, сферах и ситуациях  речевого общения, 

нормах речевого этикета; 

- сформировать умения объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; определять тему, основную мысль текста, его 

принадлежность к определенной функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать 

структуру и языковые особенности текста, использовать приобретенные знания  в практической деятельности и повседневной жизни, 

адекватно понимать информацию устного сообщения;  

-научить читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); воспроизводить текст с 

заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, план);  осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике;  владеть различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 



- свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

-владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой, 

средствами массовой информации, в том числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

Личностные: 

Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуально, творческих и моральных качеств личности. 

Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные: 

Владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух 

текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора материала; способность 

определять цели учебной деятельности; оценивание достигнутых результатов). 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне. 

Предметные: 

Представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества. 

Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом. Усвоение основ научных знаний о родном 

языке. 



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 других. 

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 программы учебного предмета «Русский язык» 

Повторение и обобщение пройденного в 10 классе:  повторение разделов  языкознания, основных языковых единиц, видов простых и 

сложных предложений. 

Синтаксис и пунктуация: Виды ССП, средства связи простых предложений в составе сложного, отличия ССП от других видов сложного 

предложения,  отличия БСП от других видов сложного предложения. СП с различными видами связи, средства связи простых предложений 

в составе сложного, отличия СПП от других видов сложного предложения.Виды БСП. Знаки препинания в различных синтаксических и 

пунктуационных ситуациях. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь, способы цитирования, применение их в сочинении (№ 26 ЕГЭ) 

Культура речи: орфоэпические, орфографические, лексические, синтаксические нормы русского литературного языка, этические нормы 

речевого общения (нормы речевого этикета). 

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»). 

 

  Тематическое планирование 

№ 

 

Разделы и темы уроков 

 

Кол-во часов 

(авторская программа) 

Кол-во часов (рабочая 

программа) 

1 Повторение и обобщение пройденного в 10 классе 1 1 

2 Контрольный диктант на повторение изученного. 1 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Основные принципы русской 

пунктуации. 

1 1 



4 Словосочетание. Виды синтаксической связи 1 1 

5 Тренировочное тестирование в формате ЕГЭ 1 1 

6 Готовимся к сочинению в формате  ЕГЭ. 1 1 

7-8  Сочинение в формате ЕГЭ 2 2 

9-

10 
Простое осложненное предложение. Предложение с 

однородными членами. Знаки препинания при 

однородных членах 

2 2 

11 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

1 1 

12 Готовимся к ЕГЭ. Словарный диктант. 1 1 

13 Обособленные члены предложения. Обособленные и 

необособленные определения. 

1 1 

14 Обособленные приложения. 1 1 

15 Обособленные обстоятельства и дополнения 1 1 

16 Уточняющие, пояснительные, присоединительные 

члены предложения. 

1 1 

17 Диктант по теме «Обособленные члены предложения» 1 1 

18 Знаки препинания при сравнительном обороте 1 1 

19 Знаки препинания при обращениях. Вводные слова, 

вставные конструкции. 

1 1 

20-

21 
РР Сочинение в формате ЕГЭ 2 2 

22 Готовимся к ЕГЭ. Тестирование  по теме:«Синтаксис и 

пунктуация  простого осложненного предложения). 

 

1 1 

23 Тестирование по материалам ЕГЭ (вопросы по 

синтаксису и пунктуации простого осложненного 

предложения). 

1 1 

24-

25 
Сложные предложения, знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

2 2 

26-

27 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 2 2 



одним  и несколькими придаточными 
28 Сложные предложения с разными видами связи. 1 1 

29 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

цитатах 

1 1 

30-

31 
Контрольное тестирование в формате ЕГЭ 1 1 

32-

33 

Культура речи. Словарный диктант. 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Часы Дата Дата 

факт. 

1 Повторение и обобщение пройденного в 10 классе 1   

2 Входной контроль. Контрольный диктант на повторение изученного. 1   

3 Синтаксис. Пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. 1   

4 Словосочетание. Виды синтаксической связи 1   

5 Тренировочное тестирование в формате ЕГЭ 1   

6 Готовимся к сочинению в формате  ЕГЭ. 1   

7-8 Сочинение в формате ЕГЭ 2   

9-10 Простое осложненное предложение. Предложение с однородными членами. Знаки препинания 

при однородных членах 

2   

11 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1   

12 Готовимся к ЕГЭ.Словарный диктант. 1   

13 Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные определения. 1   

14 Обособленные приложения. 1   

15 Обособленные обстоятельства и дополнения.  1   

16 Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения. 1   



 

 

 

 

17 Промежуточный контроль. Диктант по теме «Обособленные члены предложения» 1   

18 Знаки препинания при сравнительном обороте 1   

19 Знаки препинания при обращениях. Вводные слова, вставные конструкции 1   

20-

21 

РР Сочинение в формате ЕГЭ 2   

22 Готовимся к ЕГЭ. Тестирование  по теме:«Синтаксис и пунктуация  простого осложненного 

предложения». 

  

1   

23 Тестирование по материалам ЕГЭ (вопросы по синтаксису и пунктуации простого осложненного 

предложения). 

1   

24-

25 

Сложные предложения, знаки препинания в сложносочиненном предложении. 2   

26-

27 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  и несколькими придаточными 2   

28 Сложные предложения с разными видами связи. 1   

29 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при цитатах.  1   

30-

31 

Итоговый контроль. Контрольное тестирование в формате ЕГЭ 2   

32-

33 

Культура речи 2   
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Рабочая программа разработана по физике для 11А классе составлена на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2021); 

2. Федеральной государственный образовательный стандарт 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, 24 сентября, 11 декабря 2020 года); 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы 2 года обучения МБОУ «Гимназия № 24», 

утвержденная приказом директора МБОУ «Гимназия № 24» от 30.08.2023 года № 107/3-д;  

5. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, 

утвержденного МБОУ «Гимназия № 24». 

6. 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. 

 

 

Физика. 10,11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; 

под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой.  – М.: Просвещение, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие цели учебного предмета физики 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить 

модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Данная рабочая программа по физике должна способствовать формированию и развитию у учащихся следующих научных 

знаний и умений:   

- основ современных физических теорий (понятий, теоретических моделей, законов, экспериментальных результатов); 

- систематизации научной информации (теоретической и экспериментальной); 

- выдвижения гипотез, планирования эксперимента или его моделирования; 

- оценки погрешности измерений, совпадения результатов эксперимента с теорией, понимания границ применимости 

физических моделей и теорий с целью формирования экспериментальных умений. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю, в том числе к/р  4 часа, л/р 1 час. 

Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования разработана на основе положений и требований 

к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабочей 

программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной картины мира обучающихся 10–11 

классов при обучении их физике на базовом уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует 

требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а также учитывает 

необходимость реализации межпредметных связей физики с естественно-научными учебными предметами. В ней определяются 

основные цели изучения физики на уровне среднего общего образования, планируемые результаты освоения курса физики: 

личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне). 



Программа по физике включает: 

Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе предметные результаты по годам обучения; 

Содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения; 

Программа по физике может быть использована учителями как основа для составления своих рабочих программ. При 

разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возможности использования электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), реализующими дидактические возможности информационно-коммуникационных технологий, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

 Программа по физике предоставляет возможность для реализации различных методических подходов к организации обучения 

физике при условии сохранения обязательной части содержания курса.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный 

вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, физической географией 

и астрономией. Использование и активное применение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий 

в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с заданными свойствами и других. Изучение физики 

вносит основной вклад в формирование естественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять 

научный метод познания при выполнении ими учебных исследований.  

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, которые можно рассматривать как 

принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он содержит материал из всех разделов физики, 

включает как вопросы классической, так и современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг физических теорий. Ведущим в курсе 

является формирование представлений о структурных уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование гуманитарного потенциала физической науки, осмысление 

связи развития физики с развитием общества, а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким кругом технических и технологических 

приложений изученных теорий и законов.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых экологическим проблемам 

современности, которые связаны с развитием техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования 

и экологической безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования являются физические теории (формирование 

представлений о структуре построения физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных 

представлениях о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов).  

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

деятельности обучающихся. Для базового уровня курса физики – это использование системы фронтальных кратковременных 



экспериментов и лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий список ученических практических работ. 

Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых для контроля и оценки, осуществляется участниками 

образовательного процесса исходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение 

обучающимися умениями проводить косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по 

проверке предложенных гипотез. 

Решение расчётных и качественных задач с заданной физической моделью, позволяющее применять изученные законы и 

закономерности как из одного раздела курса, так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом 

являются задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие выбора физической 

модели для ситуации практико-ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечению учебного процесса базовый уровень 

курса физики на уровне среднего общего образования изучается в условиях предметного кабинета физики или в условиях 

интегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. Наличие в кабинете физики необходимого лабораторного 

оборудования для выполнения указанных в программе по физике ученических практических работ и демонстрационного оборудования 

обязательно.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом минимальной достаточности и обеспечивает 

постановку перечисленных в программе по физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, 

эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений.  

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде тематических комплектов и 

обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны 

быть построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в 

виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  

Формирование интереса и стремления, обучающихся к научному изучению природы, развитие их интеллектуальных и 

творческих способностей; 

Развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

Формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

Формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных доказательств; 

Формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучения курса физики на уровне среднего 

общего образования: 

Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, включая механику, молекулярную 

физику, электродинамику, квантовую физику и элементы астрофизики; 

Формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

Освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, подразумевающих самостоятельное 

создание физической модели, соответствующей условиям задачи; 



Понимание физических основ и принципов действия технических устройств и технологических процессов, их влияния на 

окружающую среду;  

Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, анализа и интерпретации 

информации, определения достоверности полученного результата; 

Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой деятельности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики – 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 

68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ является рекомендованным, учитель делает 

выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать: 

▪ смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

▪ смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая  энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

▪ смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения, импульса и электрического заряда, 

термодинамики; электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

▪ вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать 

еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 



• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование разработано с учетом рабочей программы воспитания, которая реализуется в единстве урочной и 

внеурочной (модули «Школьный урок», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Профориентация», «Гражданско-патриотическое 

воспитание», «Здоровьесберегающее пространство»). 

 

 

Тематическое планирование 

   

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

Базовая 

программа 

( 70 часов, 

2 часа в 

неделю) 

 

Рабочая 

программа 

(33 часов, 

1 час в неделю) 

 

Количество 

к/р 

Количество 

л/р 

1. Магнетизм 6 4 - - 



2. Электромагнетизм 3 2 - - 

3. Колебания  и волны 12 6 - - 

4. Оптика 8 6 1 1 

5. 
Элементы теории 

относительности 
3 2 - - 

6. Излучение и спектры 1 1 - - 

7. Квантовая физика 8 5 1 - 

8. Физика атомного ядра 8 6 1 - 

9. Элементарные частицы 2 1 1 - 

10. 
Строение и эволюция 

Вселенной 
12  - - 

11. Повторение 5 - - - 

Итого: 70 33 4 1 

 

  

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п\п 
Раздел. Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата Дата факт 

 Магнетизм 4   

1/1 Магнитное поле электрического тока. Вектор магнитной индукции. 1   

2/2 Сила Ампера 1   

3/3 Сила Лоренца. 1   

4/4 Магнитные свойства вещества. Практикум решения задач. 1   

 Электромагнетизм 2   

5/1 Явление электромагнитной индукции. 1   



6/2 Закон электромагнитной индукции 1   

 Колебания и волны     6   

7/1 Свободные и вынужденные колебания. Математический маятник.  

Превращение энергии при гармонических колебаниях. 

1   

8/2 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Переменный электрический ток. 

1   

9/3 Активное сопротивление. . Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. 1   

10/4 Трансформаторы. Производство, передача и использование электрической энергии. 1   

11/5 Распространение механических волн. Характеристики механических волн. 1   

12/6 Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 1   

 Оптика 6   

13/1 Скорость света. Принцип Гюйгенса. Законы отражения и преломления света. 1   

14/2 Линзы. Характеристики линз. 1   

15/3 Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой линзы 1   

16/4 Дисперсия и интерференция света. Дифракция света 1   

17/5 Лабораторная работа №1 «Измерение длины световой волны» 1   

18/6 Контрольная работа №1 «Оптика» 1   

 Элементы теории относительности 2   

19/1 Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты специальной теории 

относительности. 

1   

20/2 Основные следствия из постулатов теории относительности. 1   

 Излучение и спектры 1   

21/1 Излучение и спектры. Спектральный анализ. Шкала электромагнитных колебаний 1   

 Квантовая физика 5   

22/1 Фотоэффект. Теория фотоэффекта 1   

23/2 Фотоны. Световое давление. Импульс фотона. 1   

24/3 Строение атома. Планетарная модель. 1   

25/4 Квантовые постулаты Бора. Модель атома по Бору. Лазеры. 1   

26/5 Контрольная работа №2 «Квантовая физика». 1   

 Физика атомного ядра 6   

27/1 Методы регистрации ионизирующих излучения. Радиоактивные превращения. 1   



28/2 Закон радиоактивного распада. 1   

29/3 Энергия связи атомных ядер. 1   

30/4 Ядерные реакции. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. 1   

31/5 Получение изотопов и их применение. Биологическое действие радиационных излучений. 1   

32/6 Контрольная работа №3 «Физика атома и атомного ядра». 1   

 Элементарные частицы 1   

33/1 Этапы в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 1   

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 
 

Литература для учителя: 

1. Сборник нормативных документов. Физика / Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008 

2. Физика. 10,11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. 

Чаругин; под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой.  – М.: Просвещение, 2019 и последующие 

3. Физика. 10,11 класс: Дидактические материалы / А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 2007. 

4. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений.  / Рымкевич А.П. – М.: Дрофа, 2009 и последующие  

5. Кирик Л.А. Физика – 10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.: Илекса, 2009 

6. Физика. Полный курс подготовки: разбор реальных экзаменационных заданий / И.Л. Касаткина – М.: АСТ: Астрель, 2009 

7. Зорин Н.И. Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2007 

8. Шевцов В.П. Задачи и вопросы по физике с решениями и ответами для 10 – 11 классов / В.П.Шевцов. – Ростов на Дону.: 

Феникс, 2007 

9. Контрольно-измерительные материалы. Физика:7-11 класс/ Сост. Н.И. Зорин.-М.:ВАКО,2010. 

 

Литература для учащихся: 

1. Физика. 10,11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. 

Чаругин; под ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой.  – 17-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2009 и последующие 

2. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений.  / Рымкевич А.П. – М.: Дрофа, 2009 и  последующие 

3. Зорин Н.И. Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2007 

4. Касаткина И.Л.Физика. Полный курс подготовки: разбор реальных экзаменационных заданий / И.Л.Касаткина – М.: АСТ: 

Астрель, 2009 

5. Шевцов В.П. Задачи и вопросы по физике с решениями и ответами для 10 – 11 классов / В.П.Шевцов. – Ростов на Дону.: 

Феникс, 2007 

 

Интернет ресурсы: 

www.mon.gov.ru 

http://www.mon.gov.ru/


www.edu.ru 

www.elementry.ru 

www. e – nauki.ru 

www.school.edu.ru 

www.experiment.edu.ru 

www.files.school – collection.edu.ru 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.elementry.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.experiment.edu.ru/
http://www.files.school/
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Рабочая программа по физической культуре для 11 класса составлена на основе: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2021); 
2. Федеральной государственный образовательный стандарт 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, 24 сентября, 11 декабря 

2020 года); 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы 2 года обучения МБОУ «Гимназия № 24», утвержденная 
приказом директора МБОУ «Гимназия № 24» от 30.08.2023 года № 107/3-д;  
5. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденного МБОУ 
«Гимназия № 24». 
6. 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. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

   1.Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы : учеб. для общеобразовательных учреждений/ В.И. Лях.- М. Просвещение,  2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи реализации программы. 

Целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся  11 класса  устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии  физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, программа основного  общего образования 

своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей: 

• - развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

• - воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• - овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми  видами спорта; 

• - освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; 

• - приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

               Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как формирование личности, готовой к 

активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. 

Специфической целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физической развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи. 
Задачи физического воспитания обучающихся  11   класса направлены на: 

• - содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

• - формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физиологической подготовленности; 

• - расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений 

применять их в различных по сложности условиях; 

• - дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и координационных 

(быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости и др.) способностей; 

• - формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической 

культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

• - закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта; 

• - формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 



- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции 

 

Согласно учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится  3 ч в неделю с Х по XI класс. Программа 

предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 % (70 часов) от объема времени, отводимого на изучение раздела 

«Физическое совершенствование». В соответствии с учебным планом на изучение  учебного предмета «Физическая культура» в 11 классе 

отводится 99 часов в год при трехразовых занятиях в неделю. 

Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета « физической культуры» 
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, 

подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 



• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать 

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

Содержание программы учебного предмета «Физическая культура». 

 
Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе 

(экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 



Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных 

перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 



Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

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. 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(авторская программа) 

Количество часов 

(рабочая программа) 

1 Базовая часть 84 84 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока В процессе урока 

1.2 Спортивные игры ( волейбол – баскетбол) 21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Легкая атлетика 18 18 

1.5 Элементы единоборства 9 9 

1.6 Лыжная подготовка 18 18 

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Спортивные игры 3 3 

2.2 Кроссовая подготовка 12 12 

 Итого 99 99 
 

 

 



 

Календарно-тематический план 11 класс. 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

программы  

тема урока 

Кол-во 

Часов 

Дата проведения 

По плану фактический 

I Легкая атлетика 11   

1 Инструктаж по Т.Б. профилактика травматизма 1   

2 Спринтерский бег 100 м (ГТО) 1   

3 Эстафетный бег 1   

4 Прыжок в длину с разбега 1   

5 Прыжок в длину с разбега с 6-10 шагов (ГТО) 1   

6 Метание гранаты на дальность 1   

7 Метание гранаты (У) (ГТО) 1   

8 Развитие выносливости 1   

9 Преодоление препятствий 1   

10 Развитие выносливости 1   

11 Учет выносливости. Бег на 2000м (ГТО) 1   

II Спортивные игры «баскетбол» 13   

12 Инструктаж Т.Б. правила игры по баскетболу 1   

13 Техника передвижений, остановок, поворотов. Игра 1   

14 Ловля и передача мяча. Игра 5*5 1   

15 Ведение, передача, ловля  мяча. Игра 5*5 1   

16 Броски мяча в щит. Игра 5*5 1   

17 Защитные действия. Игра 5*5 1   

18 Позиционное нападение. Игра 5*5 1   

19 Выбивание и вырывание мяча. Игра 5*5 1   

20 Нападение быстрым прорывом. Игра 5*5 1   

21 Развитие координационных качеств 1   

22 Влияние спортивных игр на развитие координационных качеств 1   

23 Броски мяча в корзину 1   



24 Учебно-тренировочная игра 5*5 1   

44 Зонная защита. Игра 5*5        -2 четверть -5 1   

45 Штрафной бросок. Игра 5*5 1   

46 Сочетание приемов. Учебная игра 5*5 1   

47 Учебно-тренировочная игра 1   

48 Учебно-тренировочная игра 1   

IV Гимнастика  19   

25 Инструктаж по Т.Б. 1   

26 Строевые упражнения в движении 1   

27 О.Р.У. с предметами 1   

28 Ритмическая гимнастика 1   

29 Вис прогнувшись 1   

30 Развитие гибкости 1   

31 Развитие координации 1   

32 Развитие силовой выносливости 1   

33 Акробатика: кувырок вперед 1   

34 Кувырок назад 1   

35 Кувырок назад, стойки 1   

36 Учет уровня гибкости и сил. Выносливости 1   

37 Самоконтроль при занятиях гимн. упр 1   

38 Акробатическая комбинация из 3-х элементов 1   

39 Подтягивание на низкой перекладине 1   

40 

41 

Опорный прыжок  1 

1 

  

42 

43 

Развитие координации . 

Прохождение полосы препятствии из 6 – 8 эт . 

1 

1 

  

V Лыжная подготовка  14   

49 Инструктаж по технике безопасности  1   

50 Попеременный двушажный ход 1   

51 Попеременный четырехшажный ход  1   

52 Одновременные ходы 1   

53 Преодоление впадин 1   



54 Прохождение дистанции 2км. (ГТО) 1   

55 Повторное прохождение отрезков 1   

56 Прохождение дистанции 3км. (ГТО) 1   

57 Переход с попеременного  через 1 шаг на одновременный 1   

58 Развитие выносливости 1   

59 Переход из наклона  1   

60 Классические ходы 1   

61 Прохождение дистанции  2000м (ГТО) 1   

62 Непрерывное передвижение. Подведение итого лыжной подготовки  1   

VI Спортивные игры (волейбол) 16   

63 Стойка и передвижение 1   

64 Совершенствование техники передвижения 1   

65 Совершенствование техники поворотов 1   

66 Совершенствование поворотов и стоек 1   

67 Совершенствование техники приема и передач 1   

68 Совершенствование техники подачи 1   

69 Совершенствование техники приема 1   

70 Совершенствование нападающего удара 1   

71 Совершенствование защиты 1   

72 Позиционное нападение 1   

73  Верхняя прямая подача 1   

74 Прямой нападающий удар 1   

75 Развитие скоростно-силовых качеств 1   

76 Совершенствование техники набрасывания мяча над собой 1   

77 Учебная игра 6*6 1   

78 Учебно-тренировочная игра .Итог – 3 четверти. 1   

79 Сочетание приемов передач. Игра 6*6 4   

80 Нападающий удар. Игра 6*6 1   

81 Одиночный и групповой блок. Игра 6*6 1   

 Прямой нападающий удар. Игра 6*6    

82 Верхняя прямая передача на точность. Игра 6*6 1   

 Учебно-тренировочная игра 6*6    



 

VII Кроссовая подготовка 13   

83 Инструктаж по Т.Б. О.Р.У. 1   

84 Развитие выносливости и силы 1   

85 Развитие выносливости и гибкости 1   

86 Развитие общей выносливости 1   

87 Равномерный бег 20 минут 1   

88 Бег со старта 1   

89 Повторный бег с повышенной скоростью 1   

90 Развитие скоростно-силовых качеств 1   

91 Равномерный бег до 15 минут. О.Р.У. 1   

92 Бег с ускорением. О.Р.У. 1   

93 Бег со старта. Игра  1   

94 Скоростной бег до 70 метров 1   

95 Контрольный урок 2000м (ГТО) 1   

VIII Легкая атлетика 8   

96 Спринтерский бег 1   

97 Бег по дистанции 1   

98 Контрольный урок. Бег 100м. (ГТО) 1   

99 Прыжки в высоту с разбега (ГТО) 1   
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Рабочая программа по физической культуре для 11 класса составлена на основе: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2021); 
2. Федеральной государственный образовательный стандарт 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, 24 сентября, 11 декабря 

2020 года); 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы 2 года обучения МБОУ «Гимназия № 24», утвержденная 
приказом директора МБОУ «Гимназия № 24» от 30.08.2023 года № 107/3-д;  
4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, утвержденного МБОУ 
«Гимназия № 24». 
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. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

   1.Лях В.И. Физическая культура. 5- 7 классы : учеб. для общеобразовательных учреждений/ В.И. Лях.- М. Просвещение,  2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цели и задачи реализации программы. 

Целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся  11 класса  устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии  физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, программа основного  общего образования 

своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей: 

• - развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

• - воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• - овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми  видами спорта; 

• - освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; 

• - приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

               Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как формирование личности, готовой к 

активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. 

Специфической целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физической развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи. 
Задачи физического воспитания обучающихся  11   класса направлены на: 

• - содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

• - формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физиологической подготовленности; 

• - расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений 

применять их в различных по сложности условиях; 

• - дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и координационных 

(быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости и др.) способностей; 

• - формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической 

культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

• - закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта; 



• - формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции 

 

Согласно учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится  3 ч в неделю с Х по XI класс. Программа 

предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 % (70 часов) от объема времени, отводимого на изучение раздела 

«Физическое совершенствование». В соответствии с учебным планом на изучение  учебного предмета «Физическая культура» в 11 классе 

отводится 99 часов в год при трехразовых занятиях в неделю. 

Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета « физической культуры» 
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, 

подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 



• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать 

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

Содержание программы учебного предмета «Физическая культура». 

 
Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе 

(экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 



Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных 

перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 



Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

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. 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(авторская программа) 

Количество часов 

(рабочая программа) 

1 Базовая часть 84 84 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока В процессе урока 

1.2 Спортивные игры ( волейбол – баскетбол) 21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Легкая атлетика 18 18 

1.5 Элементы единоборства 9 9 

1.6 Лыжная подготовка 18 18 

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Спортивные игры 3 3 

2.2 Кроссовая подготовка 12 12 

 Итого 99 99 
 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 11 класс. 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

программы  

тема урока 

Кол-во 

Часов 

Дата проведения 

По плану фактический 

I Легкая атлетика 11   

1 Инструктаж по Т.Б. профилактика травматизма 1   

2 Спринтерский бег 100 м (ГТО) 1   

3 Эстафетный бег 1   

4 Прыжок в длину с разбега 1   

5 Прыжок в длину с разбега с 6-10 шагов (ГТО) 1   

6 Метание гранаты на дальность 1   

7 Метание гранаты (У) (ГТО) 1   

8 Развитие выносливости 1   

9 Преодоление препятствий 1   

10 Развитие выносливости 1   

11 Учет выносливости. Бег на 2000м (ГТО) 1   

II Спортивные игры «баскетбол» 13   

12 Инструктаж Т.Б. правила игры по баскетболу 1   

13 Техника передвижений, остановок, поворотов. Игра 1   

14 Ловля и передача мяча. Игра 5*5 1   

15 Ведение, передача, ловля  мяча. Игра 5*5 1   

16 Броски мяча в щит. Игра 5*5 1   

17 Защитные действия. Игра 5*5 1   

18 Позиционное нападение. Игра 5*5 1   

19 Выбивание и вырывание мяча. Игра 5*5 1   

20 Нападение быстрым прорывом. Игра 5*5 1   

21 Развитие координационных качеств 1   

22 Влияние спортивных игр на развитие координационных качеств 1   

23 Броски мяча в корзину 1   



24 Учебно-тренировочная игра 5*5 1   

44 Зонная защита. Игра 5*5        -2 четверть -5 1   

45 Штрафной бросок. Игра 5*5 1   

46 Сочетание приемов. Учебная игра 5*5 1   

47 Учебно-тренировочная игра 1   

48 Учебно-тренировочная игра 1   

IV Гимнастика  19   

25 Инструктаж по Т.Б. 1   

26 Строевые упражнения в движении 1   

27 О.Р.У. с предметами 1   

28 Ритмическая гимнастика 1   

29 Вис прогнувшись 1   

30 Развитие гибкости 1   

31 Развитие координации 1   

32 Развитие силовой выносливости 1   

33 Акробатика: кувырок вперед 1   

34 Кувырок назад 1   

35 Кувырок назад, стойки 1   

36 Учет уровня гибкости и сил. Выносливости 1   

37 Самоконтроль при занятиях гимн. упр 1   

38 Акробатическая комбинация из 3-х элементов 1   

39 Подтягивание на низкой перекладине 1   

40 

41 

Опорный прыжок  1 

1 

  

42 

43 

Развитие координации . 

Прохождение полосы препятствии из 6 – 8 эт . 

1 

1 

  

V Лыжная подготовка  14   

49 Инструктаж по технике безопасности  1   

50 Попеременный двушажный ход 1   

51 Попеременный четырехшажный ход  1   

52 Одновременные ходы 1   

53 Преодоление впадин 1   



54 Прохождение дистанции 2км. (ГТО) 1   

55 Повторное прохождение отрезков 1   

56 Прохождение дистанции 3км. (ГТО) 1   

57 Переход с попеременного  через 1 шаг на одновременный 1   

58 Развитие выносливости 1   

59 Переход из наклона  1   

60 Классические ходы 1   

61 Прохождение дистанции  2000м (ГТО) 1   

62 Непрерывное передвижение. Подведение итого лыжной подготовки  1   

VI Спортивные игры (волейбол) 16   

63 Стойка и передвижение 1   

64 Совершенствование техники передвижения 1   

65 Совершенствование техники поворотов 1   

66 Совершенствование поворотов и стоек 1   

67 Совершенствование техники приема и передач 1   

68 Совершенствование техники подачи 1   

69 Совершенствование техники приема 1   

70 Совершенствование нападающего удара 1   

71 Совершенствование защиты 1   

72 Позиционное нападение 1   

73  Верхняя прямая подача 1   

74 Прямой нападающий удар 1   

75 Развитие скоростно-силовых качеств 1   

76 Совершенствование техники набрасывания мяча над собой 1   

77 Учебная игра 6*6 1   

78 Учебно-тренировочная игра .Итог – 3 четверти. 1   

79 Сочетание приемов передач. Игра 6*6 4   

80 Нападающий удар. Игра 6*6 1   

81 Одиночный и групповой блок. Игра 6*6 1   

 Прямой нападающий удар. Игра 6*6    

82 Верхняя прямая передача на точность. Игра 6*6 1   

 Учебно-тренировочная игра 6*6    



 

VII Кроссовая подготовка 13   

83 Инструктаж по Т.Б. О.Р.У. 1   

84 Развитие выносливости и силы 1   

85 Развитие выносливости и гибкости 1   

86 Развитие общей выносливости 1   

87 Равномерный бег 20 минут 1   

88 Бег со старта 1   

89 Повторный бег с повышенной скоростью 1   

90 Развитие скоростно-силовых качеств 1   

91 Равномерный бег до 15 минут. О.Р.У. 1   

92 Бег с ускорением. О.Р.У. 1   

93 Бег со старта. Игра  1   

94 Скоростной бег до 70 метров 1   

95 Контрольный урок 2000м (ГТО) 1   

VIII Легкая атлетика 8   

96 Спринтерский бег 1   

97 Бег по дистанции 1   

98 Контрольный урок. Бег 100м. (ГТО) 1   

99 Прыжки в высоту с разбега (ГТО) 1   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне среднего общего образования 

разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требований к результатам освоения 

федеральной образовательной программы среднего общего образования 

(ФОП СОО), представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы, и 

основных положений «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 

29.05. 2015 № 996 - р.). 

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составили 

концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, 

содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки 

выпускников.  

Химическое образование, получаемое выпускниками 

общеобразовательной организации, является неотъемлемой частью их 

образованности. Оно служит завершающим этапом реализации на 

соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих 

целостной системе химического образования. Эти ценности касаются 

познания законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры 

человека, а также экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде. Реализуется химическое образование 

обучающихся на уровне среднего общего образования средствами учебного 

предмета «Химия», содержание и построение которого определены в 

программе по химии с учётом специфики науки химии, её значения в 

познании природы и в материальной жизни общества, а также с учётом 

общих целей и принципов, характеризующих современное состояние 

системы среднего общего образования в Российской Федерации.  

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в 

современной цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. 

Она вносит свой вклад в формирование рационального научного мышления, 

в создание целостного представления об окружающем мире как о единстве 

природы и человека, которое формируется в химии на основе понимания 



вещественного состава окружающего мира, осознания взаимосвязи между 

строением веществ, их свойствами и возможными областями применения. 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала 

неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым условием успешного 

труда и жизни каждого члена общества. Современная химия как наука 

созидательная, как наука высоких технологий направлена на решение 

глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего 

образования содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень 

изучения) ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку 

обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих 

ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения 

образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – 

«Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия», основным 

компонентом содержания которых являются основы базовой науки: система 

знаний по неорганической химии (с включением знаний из общей химии) и 

органической химии. Формирование данной системы знаний при изучении 

предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия 

веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии. 

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и 

неорганическая химия» сформирована в программе по химии на основе 

системного подхода к изучению учебного материала и обусловлена 

исторически обоснованным развитием знаний на определённых 

теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии вещества 

рассматриваются на уровне классической теории строения органических 

соединений, а также на уровне стереохимических и электронных 

представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе 

веществах даются в развитии – от углеводородов до сложных биологически 

активных соединений. В курсе органической химии получают развитие 

сформированные на уровне основного общего образования первоначальные 

представления о химической связи, классификационных признаках веществ, 

зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции. 

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня 

рассматривается изученный на уровне основного общего образования 

теоретический материал и фактологические сведения о веществах и 

химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая 

химия» обучающимся предоставляется возможность осознать значение 



периодического закона с общетеоретических и методологических позиций, 

глубже понять историческое изменение функций этого закона – от 

обобщающей до объясняющей и прогнозирующей.  

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, 

свойствах и применении, а также о химических реакциях, их сущности и 

закономерностях протекания дополняется в курсах 10 и 11 классов 

элементами содержания, имеющими культурологический и прикладной 

характер. Эти знания способствуют пониманию взаимосвязи химии с 

другими науками, раскрывают её роль в познавательной и практической 

деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу 

творчества в области теории и практических приложений химии, помогают 

выпускнику ориентироваться в общественно и личностно значимых 

проблемах, связанных с химией, критически осмысливать информацию и 

применять её для пополнения знаний, решения интеллектуальных и 

экспериментальных исследовательских задач. В целом содержание учебного 

предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на 

формирование у обучающихся мировоззренческой основы для понимания 

философских идей, таких как: материальное единство неорганического и 

органического мира, обусловленность свойств веществ их составом и 

строением, познаваемость природных явлений путём эксперимента и 

решения противоречий между новыми фактами и теоретическими 

предпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, а 

также проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых 

технологий и материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации 

обучающихся принятые программой по химии подходы к определению 

содержания и построения предмета предусматривают формирование 

универсальных учебных действий, имеющих базовое значение для 

различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, необходимых для приобретения опыта практической 

и исследовательской деятельности, занимающей важное место в познании 

химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего 

образования, так и на уровне среднего общего образования, при определении 

содержательной характеристики целей изучения предмета направлением 

первостепенной значимости традиционно признаётся формирование основ 

химической науки как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. С 



методической точки зрения такой подход к определению целей изучения 

предмета является вполне оправданным. 

Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета 

«Химия» на базовом уровне (10 –11 кл.) являются: 

• формирование системы химических знаний как важнейшей 

составляющей естественно-научной картины мира, в основе которой 

лежат ключевые понятия, фундаментальные законы и теории химии, 

освоение языка науки, усвоение и понимание сущности доступных 

обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историей 

их развития и становления; 

• формирование и развитие представлений о научных методах познания 

веществ и химических реакций, необходимых для приобретения 

умений ориентироваться в мире веществ и химических явлений, 

имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни; 

• развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и 

объяснением химического эксперимента, соблюдением правил 

безопасного обращения с веществами. 

Наряду с этим, содержательная характеристика целей и задач изучения 

предмета в программе по химии уточнена и скорректирована в соответствии 

с новыми приоритетами в системе среднего общего образования. Сегодня в 

преподавании химии в большей степени отдаётся предпочтение 

практической компоненте содержания обучения, ориентированной на 

подготовку выпускника общеобразовательной организации, владеющего не 

набором знаний, а функциональной грамотностью, то есть способами и 

умениями активного получения знаний и применения их в реальной жизни 

для решения практических задач. 

В связи с этим при изучении предмета «Химия» доминирующее 

значение приобретают такие цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных 

решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

необходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимает 

важное место в познании химии, а также для оценки с позиций 



экологической безопасности характера влияния веществ и химических 

процессов на организм человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые 

знания по химии в соответствии с жизненными потребностями, использовать 

современные информационные технологии для поиска и анализа учебной и 

научно-популярной информации химического содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического 

мышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно 

необходимы, в частности, при планировании и проведении химического 

эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической 

направленности химии, её важной роли в решении глобальных проблем 

рационального природопользования, пополнения энергетических ресурсов и 

сохранения природного равновесия, осознания необходимости бережного 

отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения опыта 

использования полученных знаний для принятия грамотных решений в 

ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» 

базового уровня входит в состав предметной области «Естественно-научные 

предметы». 

Общее число часов, отведённых для изучения химии, на базовом уровне 

среднего общего образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

11 КЛАСС  
 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Теоретические основы химии 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная 

оболочка. Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- 

элементы. Особенности распределения электронов по орбиталям в атомах 

элементов первых четырёх периодов. Электронная конфигурация атомов.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева с современной теорией строения 

атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и 

образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. 

Значение периодического закона в развитии науки.  

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи 

(ковалентная неполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы 

образования ковалентной химической связи (обменный и донорно-

акцепторный). Водородная связь. Валентность. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость 

свойства веществ от типа кристаллической решётки.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. 

Массовая доля вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура 

неорганических веществ. Генетическая связь неорганических веществ, 

принадлежащих к различным классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. Закон сохранения массы веществ, 

закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые 

реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние 

химического равновесия. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда 

водных растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная.  

Окислительно-восстановительные реакции.  



Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

демонстрация таблиц «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева», изучение моделей кристаллических решёток, наблюдение и 

описание демонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ 

с помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена), 

проведение практической работы «Влияние различных факторов на скорость 

химической реакции». 

Расчётные задачи. 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе 

термохимические расчёты, расчёты с использованием понятия «массовая 

доля вещества». 

Неорганическая химия 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева и особенности строения атомов. 

Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере 

кислорода, серы, фосфора и углерода).  

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, 

фосфора, углерода и кремния) и их соединений (оксидов, 

кислородсодержащих кислот, водородных соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек 

атомов металлов. Общие физические свойства металлов. Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, 

магний, алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений.  

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и 

технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

изучение коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение 

экспериментальных задач, наблюдение и описание демонстрационных и 

лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с растворами 

кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

Расчётные задачи. 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, 

расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ имеет примеси. 



Химия и жизнь 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, развитии медицины. Понятие о научных методах познания 

веществ и химических реакций.  

Представления об общих научных принципах промышленного 

получения важнейших веществ.  

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные 

материалы, конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, 

материалы для электроники, наноматериалы, органические и минеральные 

удобрения.  

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных 

препаратов, правила безопасного использования препаратов бытовой химии 

в повседневной жизни.  

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и 

неорганической химии в 11 классе осуществляется через использование как 

общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся 

системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, 

теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, 

изотоп, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, 

объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их 

измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и 

микроэлементы, витамины, обмен веществ в организме. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство 

строительных материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая 

промышленность, фармацевтическая промышленность, производство 

косметических препаратов, производство конструкционных материалов, 

электронная промышленность, нанотехнологии. 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования (личностным, 

метапредметным и предметным). Научно-методической основой для 

разработки планируемых результатов освоения программ среднего общего 

образования является системно-деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре 

личностных результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования выделены следующие составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – 

готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей и исторических традиций базовой науки химии;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей 

деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими целостной 

системе химического образования;  

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить 

цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

гуманистическими, социокультурными, духовно-нравственными ценностями 

и идеалами российского гражданского общества, принятыми в обществе 

нормами и правилами поведения, способствующими процессам 

самопознания, саморазвития и нравственного становления личности 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают 

сформированность опыта познавательной и практической деятельности 

обучающихся по реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в 

части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, 

уважения к закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе;  



готовности к совместной творческой деятельности при создании 

учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и 

аргументы других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию 

отечественной химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического 

применения химии, осознания того, что достижения науки есть результат 

длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, 

постоянного труда учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем 

анализе информации о передовых достижениях современной отечественной 

химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, 

и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиций нравственных и правовых норм и осознание последствий этих 

поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

необходимости ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, 

повседневной жизни и в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской 

деятельности, общественно полезной, творческой и других видах 

деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач 

социальной направленности (в рамках своего класса, школы);  



интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории 

образования, будущей профессии и реализации собственных жизненных 

планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, интересов и 

потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику 

существования жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для 

решения вопросов рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей 

природной среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, 

опыта деятельности экологической направленности, умения 

руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике, способности и умения активно противостоять идеологии 

хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в 

формировании рационального научного мышления, создании целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, в 

познании природных закономерностей и решении проблем сохранения 

природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной 

цивилизации: в её гуманистической направленности и важной роли в 

создании новой базы материальной культуры, решении глобальных проблем 

устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и 

экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий 

успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена 

общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов 

познания, используемых в естественных науках, способности использовать 



получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и 

происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на 

основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для 

решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и 

самообразованию, к активному получению новых знаний по химии в 

соответствии с жизненными потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на 

уровне среднего общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся 

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов познания, 

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

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

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные 

междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные 

действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными 

учебными познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

всесторонне её рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их 

достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – 

выделять характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, 



использовать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и 

явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и 

химических реакций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми 

явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 

аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические 

(знаковые) модели, преобразовывать модельные представления – химический 

знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической 

реакции – при решении учебных познавательных и практических задач, 

применять названные модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических 

реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные 

и самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента 

познания и основы для формирования гипотезы по проверке правильности 

высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения 

ученических экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом 

процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать 

обобщения и выводы относительно достоверности результатов исследования, 

составлять обоснованный отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной 

деятельности, проявлять способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-

популярная литература химического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость;  



формулировать запросы и применять различные методы при поиске и 

отборе информации, необходимой для выполнения учебных задач 

определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий и различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с 

химической информацией: применять межпредметные (физические и 

математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или 

дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения 

относительно выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, 

полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении 

химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств 

изучаемых веществ, реализации учебного проекта и формулировать выводы 

по результатам проведённых исследований путём согласования позиций в 

ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную 

деятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере 

необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при 

выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее 

эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа 

и самооценки. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

11 КЛАСС 

 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая 

химия» отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений 



природы, в формировании мышления и культуры личности, её 

функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач 

и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- 

электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, 

типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 

химической реакции, химическое равновесие); теории и законы (теория 

электролитической диссоциации, периодический закон Д. И. Менделеева, 

закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и 

системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, 

составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических 

веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для 

составления формул веществ и уравнений химических реакций, 

систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных 

неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашёная 

известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях различного состава, вид химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая), характер среды в водных растворах неорганических 

соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность 

неорганических веществ по их составу к определённому классу/группе 

соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 



сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. 

И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную 

и прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение 

атомов химических элементов 1–4 периодов Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-

электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений 

по периодам и группам Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие 

химические свойства неорганических веществ различных классов, 

подтверждать существование генетической связи между неорганическими 

веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по 

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому 

эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости 

реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных 

типов, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая 

условия, при которых эти реакции идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных неорганических веществ, распознавать 

опытным путём ионы, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса 

этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов; характер смещения химического равновесия 

в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, 

лежащие в основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а 

также сформированность представлений об общих научных принципах и 

экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием 

понятия «массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов 

при химических реакциях, массы вещества или объёма газов по известному 

количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции 



веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы 

веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической 

посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с 

веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический 

эксперимент (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, 

определение среды растворов веществ с помощью универсального 

индикатора, влияние различных факторов на скорость химической реакции, 

реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и 

хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных задач по 

темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, 

представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе 

этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (средства массовой 

коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать 

опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая 

смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и 

химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать 

рельефно-точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических 

формул. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

1.1 

Строение атомов. Периодический закон 

и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

 3     

1.2 
Строение вещества. Многообразие 

веществ 
 4     

1.3 Химические реакции  6   1   1   

Итого по разделу  13     

Раздел 2. Неорганическая химия 

2.1 Металлы  6    1   

2.2 Неметаллы  9   1   1   

2.3 
Связь неорганических и органических 

веществ 
 2     

Итого по разделу  17  
   

Раздел 3. Химия и жизнь 

3.1 Химия и жизнь  4     

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   3   



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Химический элемент. Атом. Электронная 

конфигурация атомов 
 1      

2 

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева, их связь с современной 

теорией строения атомов 

 1      

3 

Закономерности изменения свойств 

химических элементов и их соединений по 

группам и периодам. Значение 

периодического закона и системы 

химических элементов Д.И. Менделеева в 

развитии науки 

 1      

4 

Строение вещества. Химическая связь, её 

виды; механизмы образования 

ковалентной связи. Водородная связь 

 1      

5 

Валентность. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения 

 1      

6 
Понятие о дисперсных системах. 

Истинные и коллоидные растворы. 
 1      



Массовая доля вещества в растворе 

7 

Классификация и номенклатура 

неорганических соединений. Генетическая 

связь неорганических веществ, различных 

классов 

 1      

8 

Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. 

Закон сохранения массы веществ; закон 

сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях 

 1      

9 
Скорость реакции. Обратимые реакции. 

Химическое равновесие 
 1      

10 

Практическая работа № 1. «Влияние 

различных факторов на скорость 

химической реакции» 

 1    1    

11 

Электролитическая диссоциация. Понятие 

о водородном показателе (pH) раствора. 

Реакции ионного обмена. Гидролиз 

органических и неорганических веществ 

 1      

12 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Понятие об электролизе 

расплавов и растворов солей 

 1      

13 
Контрольная работа по разделу 

«Теоретические основы химии» 
 1   1     

14 

Металлы, их положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева и особенности строения 

атомов. Общие физические свойства 

 1      



металлов 

15 
Сплавы металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов 
 1      

16 

Химические свойства важнейших 

металлов (натрий, калий, кальций, магний, 

алюминий) и их соединений 

 1      

17 
Химические свойства хрома, меди и их 

соединений 
 1      

18 
Химические свойства цинка, железа и их 

соединений 
 1      

19 

Практическая работа № 2. "Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы»" 

 1    1    

20 

Неметаллы, их положение в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева и 

особенности строения атомов 

 1      

21 

Физические свойства неметаллов. 

Аллотропия неметаллов (на примере 

кислорода, серы, фосфора и углерода) 

 1      

22 
Химические свойства галогенов, серы и их 

соединений 
 1      

23 
Химические свойства азота, фософра и их 

соединений 
 1      

24 
Химические свойства углерода, кремния и 

их соединений 
 1      

25 
Применение важнейших неметаллов и их 

соединений 
 1      



26 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Неметаллы». Вычисления по 

уравнениям химических реакций и 

термохимические расчёты 

 1      

27 

Практическая работа № 3. «Решение 

экспериментальных задач по теме 

"Неметаллы"» 

 1    1    

28 
Контрольная работа по темам «Металлы» 

и «Неметаллы» 
 1   1     

29 
Неорганические и органические кислоты. 

Неорганические и органические основания 
 1      

30 

Амфотерные неорганические и 

органические соединения. Генетическая 

связь неорганических и органических 

веществ 

 1      

31 

Роль химии в обеспечении экологической, 

энергетической и пищевой безопасности, 

развитии медицины 

 1      

32 

Представления об общих научных 

принципах промышленного получения 

важнейших веществ 

 1      

33 Человек в мире веществ и материалов  1      

34 Химия и здоровье человека  1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   3   
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Рабочая программа по курсу «Основы финансовой грамотности» разработана на основе:: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2021); 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт 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, 24 сентября, 11 декабря 2020 года); 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы 2 года обучения МБОУ «Гимназия № 24», 
утвержденная приказом директора МБОУ «Гимназия № 24» от 30.08.2023 года № 107/3-д;  
4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, 
утвержденного МБОУ «Гимназия № 24». 
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. 

Изучение курса ориентировано на использование учебника Экономика. (Основы экономической теории): Учебник для для 10-11 кл. 

общеобразовательных орг. Углубленный уровень / Под ред. С.И Иванова, А.Я. Линькова. - В 2-х книгах. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. -304 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие цели учебного предмета; 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в получении экономических знаний и 

интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической 

жизни общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации 

информации, создание баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика). 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 



– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 



– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и оценочные суждения; 



– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и источниках, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика. 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных источников, и 

формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поисково-

исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика. 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной 

информации; 



– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение 

разнообразных макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве гражданина и 

налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства. 

Международная экономика. 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международным экономическим 

проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат экономические знания по данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в современном мире. 

 

Цели и задачи данной рабочей программы  

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса экономики являются: 



- осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в современном обществе, готовность и 

способность овладевать новыми экономическими практиками, осваивать различные социальные роли в экономической сфере; 

- мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностей при 

предстоящем выборе сферы деятельности; 

- ценностные ориентиры и установки, основанные на социальных нормах, регулирующих экономические отношения, на принципах 

общественного блага, экономического процветания страны, социальной ответственности бизнеса. 

Вклад курса экономики в метапредметные результаты изучения и освоения основной образовательной программы состоит в: 

- умении на основе полученных в курсе знаний оценивать свои возможности, способности при выборе будущей профессиональной 

или предпринимательской деятельности, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями 

и достигнутым результатом; 

- умении решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенных социальных ролей (потребитель, производитель, 

работник, пользователь, собственник, предприниматель и т.п.); 

- способности анализировать с опорой на полученные экономические знания конкретные жизненные ситуации, выбирать и 

реализовывать способы поведения, адекватные этим ситуациям; 

- ключевых навыках решения экономических проблем, работы со статистической и другой информацией статистического характера, 

ее поиска, анализа и обработки, а также коммуникации, сотрудничества; рации, глобализация. Государственная политика в международной 

торговле: свободная торговля и протекционизм. 

- ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение доя различных видов деятельности 

(обобщенные способы решения познавательных задач; исследовательские, коммуникативные и информационные умения), умении работать 

с разными источниками социальной информации. 

Предметные результаты освоения на базовом уровне выпускниками полной средней школы содержания программы по экономике 

проявляются в: 

- формирование знаний об экономике как важнейшей сфере жизни общества, осознании основных проблем, тенденций и возможных 

перспектив экономического развития нашей страны, умении выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи экономических объектов и процессов; 

- понимании сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; 

- понимании значения этических норм, нравственных ценностей в экономической деятельности; 

- овладении основными экономическими понятиями и терминами как познавательными средствами осмысления окружающей 

социальной действительности; 

- формирование экономического мышления, умении находить рациональные решения в условиях ограниченности доступных 

ресурсов; 

- опыте использования получаемых знаний и умений для принятия рационально обоснованных и социально одобряемых решений в 

условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (работник, собственник, 

потребитель и др.); 



- умениях извлекать экономическую информацию из различных источников, анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными 

при изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс, различать теоретические положения, факты, 

оценочные суждения; 

- формирование навыков проектной деятельности, умении разрабатывать и реализовывать проекты экономической направленности; 

- способности к личностному самоопределению в экономической деятельности; 

- понимании места и роли России в современной мировой экономике. 

7. Изменения, внесенные в примерную программу и их обоснование:  

Количество учебных часов, в том числе к/р, л/р, п/р, экскурсии. 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной 

и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

• работу с источниками экономической информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы 

Интернета); 

• критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из разных источников, формулирование на 

этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

• освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной 

жизни (в школе, общественных местах и т.п.);  

• применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого 

поведения; 

• аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 

современных социальных проблемах; 

• написание творческих работ по экономическим вопросам. 

 

 

 

Тематическое планирование разработано с учетом рабочей программы воспитания, которая реализуется в единстве урочной и 

внеурочной (модули «Школьный урок», «Организация предметно-эстетической среды» «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Профориентация», «Гражданско-патриотическое воспитание», «Здоровьесберегающее пространство». 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Раздел (тема) Количество 

часов 

к/р, л/р, п/р, экскурсии Общее 

количество 

часов 

Раздел 1. Измерение результатов экономической деятельности. Основные 

макроэкономические показатели 

9  9 

Раздел 2. Экономический рост и экономическое развитие 5  5 

Раздел 3. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие 

9  9 

Раздел 4. Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и 

безработица 

9  9 

Раздел  5. Деньги и банковская система 9  9 

Раздел 6. Инфляция 6  6 

Раздел  7. Государственное регулирование экономики 6  6 

Раздел 8. Международная торговля и валютный рынок 10  8 

Раздел 9. Международное движение капиталов. Платежный баланс. 

Экономическая интеграция 

7  5 

Итого 70  66 

 
Программа рассчитана на 2 часа в неделю, (66 часов в год), 33 учебных недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ Раздел. 

Тема урока 

Колич

ество 

часов 

план фактически 

Раздел 

1. 

Измерение результатов экономической деятельности. Основные макроэкономические 

показатели 

9   

Урок1 Вводный урок. Повторение курса 10 класса 1   

Урок 2 Почему необходимо измерять результаты деятельности национальной экономики 1   

Урок3 Что такое валовый внутренний продукт 1   

Урок4 Промежуточный и конечный продукт 1   

Урок5 Как исчисляется ВВП 2   

Урок 6 Национальный доход 2   

Урок 7 Номинальный  и реальный ВВП 1   

Урок 8 Отражает ли ВВП качество жизни 1   

Урок 9 Практическая работа №1 «Основные макроэкономические показатели» 1   

Раздел2 Экономический рост и экономическое развитие 5   

Урок 10 Содержание экономического роста 1   

Урок 11 Измерение экономического роста 1   

Урок 

12-13 

Факторы экономического роста 2   

Урок 14 Практическая работа №2 «Экономический рост и экономическое развитие» 1   

Раздел3 Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие 9   

Урок 15 Совокупный спрос и совокупное предложение. 1   

Урок 16 Автономное и индуцированное потребление 1   

Урок 17 Предельная склонность к потреблению и сбережениям 1   

Урок18 Функция потребления 1   

Урок 19 Сбережения и инвестиции 1   

Урок 20 Автономные затраты 1   

Урок 21 Государственные расходы и макроэкономическое равновесие 1   

Урок 22 Мультипликатор 1   

Урок 23 

 

Практическая работа №3 «Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие» 

1   



Раздел4 Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и безработица 9   

Урок 24 Экономический цикл 1   

Урок 25 Фазы экономического цикла 1   

Урок26 Принцип акселерации 1   

Урок 27 Длинные циклы экономической динамики 1   

Урок28 Занятые и безработные 1   

Урок 29 Уровень безработицы 1   

Урок 30 Причины и формы безработицы 1   

Урок31 Последствия безработицы и государственное регулирование 1   

Урок32 Практическая работа № 4 по теме «Экономический цикл. Занятость и безработица 1   

Раздел5 Деньги и банковская система 9   

Урок 33 Роль денег в рыночной экономике 1   

Урок 34 Виды денег и их свойства 1   

Урок 35 Коммерческие банки 1   

Урок 36 Пассивные и активные операции банка 1   

Урок 37 Прибыль банка 1   

Урок 38 Потребительский кредит 1   

Урок 39 Цели и функции Центрального банка 1   

Урок 40 Баланс Центрального банка 1   

Урок 41 Практическая работа № 5 по теме «Деньги. Банковская система» 1   

Раздел6 Инфляция 6   

Урок 42 Определение инфляции и ее измерение 1   

Урок 43 Причины инфляции  1   

Урок 44 Формы инфляции 1   

Урок45 Социальные последствия инфляции  1   

Урок 46 Влияние инфляции на экономику 1   

Урок 47  Практическая работа № 6 по теме «Инфляция» 1   

Раздел7 Государственное регулирование экономики 6   

Урок48 Бюджетно-финансовая политика 1   

Урок 49 Государственный долг  1   

Урок50 Причины роста государственного долга  1   

Урок 51 Кредитно-денежная политика 1   

Урок 52 Политика «дешевых» и «дорогих» денег.  1   

Урок 53 Практическая работа № 7 по теме «Государственное регулирование экономики» 1   



Раздел8  Международная торговля и валютный рынок 10   

Урок 54 Мировое хозяйство 1   

Урок 55 Современная структура мирового хозяйства 1   

Урок 56 Международная торговля 1   

Урок 57 Неотехнологические теории международной торговли 1   

Урок 58 Закономерности развития мировой торговли 1   

Урок 59 Внешнеторговая политика. Валютный рынок 1   

Урок 60 Валютная политика государства. Мировая валютная система 1   

Урок61 Практическая работа № 8 по теме «Международная торговля и валютный рынок» 1   

Раздел9 Международное движение капиталов. Платежный баланс. Экономическая интеграция 7   

Урок 62 Международное движение капиталов Международные финансовые организации 1   

Урок 63 Платежный баланс России 1   

Урок 64 Международная экономическая интеграция.  1   

Урок 65 Проблемы интеграции в СНГ. Проблемы интеграции в СНГ 1   

Урок 66  Европейский союз Практическая работа № 9 по теме «Международное движение 

капиталов. Платежный баланс. Экономическая интеграция» 

1   

Итого  66   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории на уровне среднего общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а 

также с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, вкладом 

в становление личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Общей целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 

определяются Федеральными государственными образовательными 

стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 



Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на 

изучение предмета «История» учебным планом: на базовом уровне в 10–11 

классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 

В  11 классе при 33 учебных неделях -66 часов



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения школьниками учебных 

программ по общеобразовательным предметам. В соответствии с данными 

требованиями к важнейшим личностным результатам изучения истории в 

старшей общеобразовательной школе на базовом уровне относятся 

следующие убеждения и качества: 

в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в 

российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; осознание исторического 

значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных 

национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и 

детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности;  

в сфере патриотического воспитания: сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

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

убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и 

принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся 

духовно-нравственных ценностей российского народа; сформированность 



нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 

российского общества; понимание значения личного вклада в построение 

устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на 

основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России;  

в сфере эстетического воспитания: представление об исторически 

сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание 

значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности как источника развития человека и 

общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных 

проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 

среде; 



в понимании ценности научного познания: сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 

готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 

деятельности в сфере истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального 

интеллекта школьников, в том числе самосознания (включая способность 

осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с 

эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, 

включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, 

включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность 

выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать 

способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения). 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты изучения истории в старшей 

общеобразовательной школе на базовом уровне выражаются в следующих 

качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, 

вопрос, требующий решения; устанавливать существенный признак или 

основания для сравнения, классификации и обобщения; определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 



разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в 

соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания; систематизировать и обобщать исторические факты 

(в том числе в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий 

прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания 

для сравнения, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; соотносить полученный результат с имеющимся 

историческим знанием; определять новизну и обоснованность полученного 

результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); объяснять 

сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте; 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебники, исторические источники, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и интерпретировать информацию; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или 

самостоятельно сформулированным критериям); рассматривать комплексы 

источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; использовать 

средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации. 

В сфере универсальных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в 

исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 

событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и 

различие высказываемых оценок; излагать и аргументировать свою точку 

зрения в устном высказывании, письменном тексте; владеть способами 



общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 

школе и социальном окружении; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 

исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и 

осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; определять свое участие в 

общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы – выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план 

действий, определять способ решения, последовательно реализовывать 

намеченный план действий и др.;  

владение приемами самоконтроля – осуществлять самоконтроль, 

рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в 

свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других – осознавать свои достижения и слабые стороны 

в учении, школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со 

сверстниками и людьми старших поколений; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право 

других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного 

решения учебных задач, проблем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты изучения предмета «История» в старшей 

школе отражены во ФГОС СОО. Условием достижения каждого из 

предметных результатов является усвоение обучающимися знаний и 

формирование умений, которые составляют структуру предметного 

результата. Ниже представлены предметные результаты (базовый уровень), 

указанные во ФГОС СОО (выделены курсивом), и их структура, отражающая 

логику их достижения при изучении школьниками истории России и 

всемирной истории ХХ – начала XXI в. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных 

результатов, происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах. 

При этом необходимо учитывать, что достижение предметных результатов 



предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории 

ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам 

истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания 

достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов 

поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи 

невозможно глубокое понимание истории нашей страны XX – начала XXI в., 

осознание истоков наших достижений и потерь в этот исторический период. 

При планировании уроков следует предусмотреть повторение изученных 

ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности 

исторических личностей нашей страны, связанных с актуальным 

историческим материалом урока. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории 

должны отражать: 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и 

ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, новой экономической политики (далее – 

нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик (далее – СССР), решающую роль СССР в 

победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, 

освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 

Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

ХХ – начале XXI в. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и 

письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, 

явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в 



соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные 

исторические события, явления, процессы. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – 

начале XXI в. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 

ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по 

истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и т. д.). 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 



11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России 

и мира в ХХ – начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и 

всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. 

Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и 

Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые 

пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый 

героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. 

Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, 

образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и 

мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 

система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в 

различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный 

фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие. 



Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, 

итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 

Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую 

систему. 
 

11 КЛАСС 

 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий 

распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий 1945–2022 гг.; особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно 

связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, 

процессов истории России 1945–2022 гг., умением верно интерпретировать 

исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 

фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат 

достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 

1945–2022 гг., их значение для истории России и человечества в 

целом; 

• используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 

гг., выявлять попытки фальсификации истории; 



• используя знания по истории России, аргументированно 

противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, 

связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории России 1945–2022 гг. 

2) Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, школьники должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 

1945–2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

• характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 

событий, процессов истории России 1945–2022 гг., оценивать 

значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в 

целом; 

• характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в 

которых участвовали выдающиеся исторические личности, для 

истории России; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и 

письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и 

терминов из истории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., 

привлекая учебные тексты и/или дополнительные источники 

информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 



• по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории 

России и всемирной истории 1945–2022 гг. с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических 

источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и др.; 

• составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и 

образ жизни людей в России и других странах в 1945–2022 гг., 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

• представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1945–2022 гг., их назначение, характеризовать 

обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов создания памятников культуры; 

• представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в 

форме сложного плана, конспекта, реферата; 

• определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и 

личностям истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• понимать необходимость фактической аргументации для 

обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, 

которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

какой-либо оценки исторических событий; 

• формулировать аргументы для подтверждения/опровержения 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной 

проблеме из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, 

явлений, процессов 1945–2022 гг.; систематизировать историческую 

информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 



• называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

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

• различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты 

и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

• группировать, систематизировать исторические факты по 

самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и др.); 

• обобщать историческую информацию по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, 

взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран 

в 1945–2022 гг.; 

• сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; 

• на основе изучения исторического материала устанавливать 

исторические аналогии. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в 1945–2022 гг.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• на основе изученного материала по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, 

поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических 

событий, явлений, процессов; 

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи между историческими событиями, явлениями, 

процессами на основе анализа исторической ситуации/информации 

из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 



• делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических 

событий, явлений, процессов; 

• соотносить события истории родного края, истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• определять современников исторических событий, явлений, 

процессов истории России и человечества в целом 1945–2022 гг. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• различать виды письменных исторических источников по истории 

России и всемирной истории 1945–2022 гг.; 

• определять авторство письменного исторического источника по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его 

создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и др., 

соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

• определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых 

событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

• анализировать письменный исторический источник по истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, 

цели, позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

• соотносить содержание исторического источника по истории России 

и зарубежных стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, другими 

источниками исторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); 



• сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 

письменных исторических источников по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., делать выводы; 

• использовать исторические письменные источники при 

аргументации дискуссионных точек зрения; 

• проводить атрибуцию вещественного исторического источника 

(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, 

материальную основу и технику создания, размер, надписи и т. д.; 

соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и др.); используя контекстную информацию, 

описывать вещественный исторический источник; 

• проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. 

(определять авторство, время создания, события, связанные с 

историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, 

средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• знать и использовать правила информационной безопасности при 

поиске исторической информации; 

• самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

• самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 



8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и т. д.). 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• определять на основе информации, представленной в текстовом 

источнике исторической информации, характерные признаки 

описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

• узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, 

обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 

пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и 

др.), изучаемые события, явления, процессы истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• привлекать контекстную информацию при работе с исторической 

картой и рассказывать об исторических событиях, используя 

историческую карту; 

• сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух 

или более исторических картах/схемах по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; оформлять результаты анализа 

исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

• на основании информации, представленной на карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить 

сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и т. п.), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

• сопоставлять информацию, представленную на исторической 

карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с 



информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

• определять события, явления, процессы, которым посвящены 

визуальные источники исторической информации; 

• на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, 

процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• сопоставлять визуальные источники исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из 

других исторических источников, делать выводы; 

• представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, 

схем, диаграмм; 

• использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, 

для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945–

2022 гг., в том числе на региональном материале, с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и т. д. 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает 

использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 

результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей 

страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального 

государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями 

народов России; 

• знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения 

общих целей в деле политического, социально-экономического и 

культурного развития России; 



• понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в 

общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей 

страны; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

посвященном проблемам, связанным с историей России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского языка и речевого этикета. 

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в 

других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам 

истории России; 

• используя исторические факты, характеризовать значение 

достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг., выявлять в исторической информации попытки фальсификации 

истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

• активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига 

народа при защите Отечества. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России 

и мира в 1945–2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. 

Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, 

культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая 

социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 



Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 

Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую 

систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• указывать хронологические рамки основных периодов отечественной 

и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

• называть даты важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

• выявлять синхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории 1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях 

развития своей страны и других стран в данный период; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и 

последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов 

истории России 1945–2022 гг. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

11 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945–2022 гг.  

 

Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-

технический прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, 

информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание 

биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и 

развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – 

начале XXI в.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и 

образование двух германских государств. Совет экономической 

взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и 

ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический 

подъем. Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. 

Демократы и республиканцы у власти: президенты США и повороты 

политического курса. Социальные движения (борьба против расовой 

сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). 

Внешняя политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие 

отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в 

первые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление 

социально ориентированной рыночной экономики. Германское 

«экономическое чудо». Установление V республики во Франции. 

Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской 

интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» 

социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, 

Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – 

начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление 

коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы 



социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше 

и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и 

ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и 

страны восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на 

постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и 

война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 

восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, 

внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: 

проблемы и пути модернизации 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и 

Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. 

Освободительная борьба и провозглашение национальных государств в 

регионе. Китай: провозглашение республики; социалистический 

эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х 

– 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама 

и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. 

Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя 

политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от 

поражения к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское 

«экономическое чудо». Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная 

Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: 

политическое развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: 

реформы 1960–1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена 

политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. 

Египет: выбор пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. 

Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – начале XXI в. 

«Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. 

Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения 

независимости («год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. 



Попытки утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. 

Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее 

падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в 

Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI 

в.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы 

внутреннего развития, влияние США. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Национал-реформизм. Революция 

на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. 

Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый 

поворот» в конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Основные этапы развития международных отношений во второй 

половине 1940-х – 2020-х гг. Международные кризисы и региональные 

конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, 

войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). 

Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во 

Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой 

половине 1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 

г. и ввод войск государств – участников ОВД в Чехословакию. 

Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об 

ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике 

холодной войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский 

проект СОИ. Провозглашение советской концепции нового политического 

мышления в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и 

восточного блока. Российская Федерация – правопреемник СССР на 

международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От 

биполярного к многополюсному миру. Региональная и межрегиональная 

интеграция. Россия в современном мире: восстановление лидирующих 

позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на 



международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. 

Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в 

начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная 

физика, химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. 

Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области 

космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Информационная революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – 

начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. 

Архитектура: новые технологии, концепции, художественные решения. 

Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. 

Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современный мир 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение 

ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема 

беженцев. Эпидемии в современном мире. 

Обобщение  

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945–2022 гг.  

 

Введение 

СССР В 1945–1991 гг.  

СССР в 1945–1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. 

Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский 

атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 



идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с космополитизмом. «Дело врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами народной демократии. Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в 

Корее. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства 

к Н. С. Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, 

экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа 

личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти 

Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. Приоткрытие 

железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. 

Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Влияние 

НТР на перемены в повседневной жизни людей. 



Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения 

в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

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

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа 

системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем 

и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

гг.  

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

курса. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Замедление темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. 

Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных 

деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. 



Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 

1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура 

и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировые 

конфликты. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991)  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики. М. С. Горбачев и его 

окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, 

в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. 

Новое мышление Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. I съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, их 

лидеры и программы. 



Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских 

лидеров и национальных элит.  

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

Конституции СССР о 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. Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания 

нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. 

Распад структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. 

Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник 

СССР на международной арене. 

Наш край в 1945–1991 гг.  

Обобщение 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992–2022 гг. 

Становление новой России (1992–1999)  

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

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

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 



уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное 

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

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 

1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных 

соглашений центра с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов 

Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в 

российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия.  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода СМИ. 

Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР 

на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность 

Президента В. В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления 



негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и 

внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных 

округов. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) 

реализации приоритетных национальных проектов.  

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

направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и 

преемственности власти. 

Избрание В. В. Путина Президентом РФ в 2012 г. и переизбрание на 

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

инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, 

трассы «Таврида» и др.). Начало конституционной реформы (2020).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало 

конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. 

XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи 

российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для 

российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа 

России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном 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 РФ (2000) и ее реализация. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным 

терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). 

Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и 

ответные меры. Односторонний выход США из международных соглашений 

по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россией 

нового высокоточного оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство 

России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом 

сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие 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. Сотрудничество России со странами ШОС 

(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность 

«Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики 

России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные 

последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка 

Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 

(ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их 

союзниками политических и экономических санкций против России и их 

последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи 

зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. 

Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в 

современном мире. 

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

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 

Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских 



ученых и недостаточная востребованность результатов их научной 

деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации 

и массовая культура. 

Наш край в 1992–2022 гг.  

Итоговое обобщение 



11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Всеобщая история. 1945—2022 гг 

1.1 Введение  1     

1.2 

Страны Северной Америки и Европы 

во второй половине ХХ — начале XXI 

в. 

 9     

1.3 

Страны Азии, Африки во второй 

половине ХХ — начале XXI в.: 

проблемы и пути модернизации 

 4     

1.4 
Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ — начале XXI в. 
 2     

1.5 
Международные отношения во второй 

половине ХХ — начале XXI в. 
 3     

1.6 
Развитие науки и культуры во второй 

половине ХХ — начале XXI в. 
 2     

1.7 Современный мир  1     

1.8 Обобщение  1     

Итого по разделу  23   

История России. 1945—2022 гг. 

Раздел 1. СССР в 1945—1991 гг 

1.1 Введение  1     

1.2 СССР в 1945—1953 гг.  4     



1.3 
СССР в середине 1950-х — первой 

половине 1960-х гг. 
 6     

1.4 
Советское государство и общество в 

середине 1960-х — начале 1980-х гг. 
 7     

1.5 
Политика перестройки. Распад СССР 

(1985—1991) 
 6     

1.6 Наш край в 1945— 1991 гг.  1     

1.7 Итоговое обобщение  1     

Итого по разделу  26  
 

Раздел 2. Российская Федерация в 1992—2022 гг 

2.1 
Становление новой России (1992—

1999) 
 7     

2.2 
Россия в ХХI в.: вызовы времени и 

задачи модернизации 
 10     

2.3 Наш край в 1992— 2022 гг.  1     

Итого по разделу  18     

Итоговое обобщение  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   





11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Введение. Всеобщая история. 1945-2022 

гг. 
 1      

2 От мира к холодной войне.   1      

3 
Соединенные штаты Америки во второй 

половине XX-начале XXI в. 
 1      

4 
Внешняя политика США во второй 

половине XX — начале XXI в.  
 1      

5 

Экономическое и политическое развитие 

стран Западной Европы во второй 

половине XX в.  

 1      

6 
«Скандинавская модель" социально-

экономического развития 
 1      

7 
Страны Западной Европы в конце XX- 

начале XXI в. 
 1      

8 
Страны Центральной Европы во второй 

половине XX - начале XXI в. 
 1      

9 
Страны Восточной Европы во второй 

половине XX-начале XXI в. 
 1      

10 
Развитие восточноевропейских 

государств в XXI в. 
 1      

11 
Обретение независимости и выбор путей 

развития странами Азии и Африки  
 1      



12 

Страны Восточной, Юго-Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX - 

начале XXI в. 

 1      

13 

Страны Ближнего Востока и Северной 

Африки во второй половине XX - начале 

XXI в. 

 1      

14 Страны Тропической и Южной Африки  1      

15 
Положение стран Латинской Америки в 

середине XX в. 
 1      

16 
Страны Латинской Америки в начале 

XXI в. 
 1      

17 

Основные этапы развития 

международных отношений во второй 

половине 1940-х — 2020-х гг. 

 1      

18 
Международные отношения в 1960-

1980-е гг. 
 1      

19 
Международные отношения в конце XX 

— начале XXI в. 
 1      

20 
Развитие науки во второй половине XX 

— начале XXI в. 
 1      

21 

Течения и стили в художественной 

культуре второй половины XX-начала 

XXI в. 

 1      

22 Современный мир  1      

23 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Всеобщая история. 1945-2022 гг." 
 1      

24 Введение. История России. 1945-2022 гг.  1      

25 Влияние последствий войны на  1      



советскую систему и общество. 

26 
Восстановление экономики в 1945-1953 

гг. 
 1      

27 
Ужесточение административно-

командной системы в 1945-1953 гг. 
 1      

28 Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг.  1      

29 
Политические события в СССР в 

середине 1950-х гг. 
 1      

30 СССР в период оттепели  1      

31 

Социально-экономическое развитие 

СССР в середине 1950-х -первой 

половине 1960-х гг. 

 1      

32 

Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960х гг. 

 1      

33 
Внешняя политика СССР в середине 

1950-х -первой половине 1960-х гг. 
 1      

34 СССР в первой половине 1960-х гг.  1      

35 Внутренняя политика Л. И. Брежнева  1      

36 

Экономическое развитие СССР 

середины 1960-х - первой половины 

1980-х гг. 

 1      

37 Повседневность в городе и в деревне.  1      

38 

Научно-техническое развитие СССР 

второй половины 1960-х-середины 1980-

х гг.  

 1      

39 
Культура СССР второй половины 1960-

х-середины 1980-х гг.  
 1      



40 
Внешняя политика СССР середины 

1960-х - первой половины 1980-х гг. 
 1      

41 
Л. И. Брежнев в оценках современников 

и историков 
 1      

42 
М. С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. 
 1      

43 
Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах 
 1      

44 
Новое мышление Горбачева. Изменения 

в советской внешней политике 
 1      

45 
Последний этап перестройки: 1990—

1991 гг. 
 1      

46 
Усиление центробежных тенденций и 

угрозы распада СССР. 
 1      

47 
Попытка государственного переворота в 

августе 1991 г. 
 1      

48 Наш край в 1945—1991 гг.  1      

49 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "СССР в 1945-1991 гг." 
 1      

50 
Б. Н. Ельцин. Начало радикальных 

экономических преобразований 
 1      

51 

Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации 

 1      

52 
Принятие Конституции России 1993 г. и 

ее значение 
 1      

53 
Корректировка курса реформ и попытки 

стабилизации экономики 
 1      



54 
Повседневная жизнь россиян в условиях 

реформ 
 1      

55 Новые приоритеты внешней политики  1      

56 
Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества 
 1      

57 
Политические и экономические 

приоритеты России в XXI веке 
 1      

58 

Основные направления внутренней и 

внешней политики в период 

президентства В. В. Путина 2000-2008 

гг. 

 1      

59 
Экономика России в конце 1990- начале 

2010-х гг. 
 1      

60 

Основные направления внешней и 

внутренней политики России в 2008-

2012 гг. 

 1      

61 
Принципы и направления развития РФ в 

2012-2020-х гг. 
 1      

62 
Повседневная жизнь России XXI в. 

Новый облик российского общества. 
 1      

63 
Внешняя политика России в конце XX 

— начале XXI в. 
 1      

64 
Центробежные и партнерские тенденции 

в СНГ 
 1      

65 Россия в современном мире  1      

66 
Религия, наука и культура России в 

конце XX — начале XXI в. 
 1      

67 Наш край в 1992-2022 гг.  1      



68 
Итоговое обобщение по теме "История 

России. 1945-2022 гг." 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0  

 





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 



 


