
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Баратаевская средняя школа » 

 

Рассмотрено: 

На заседании ШМО 

Протокол № 1 от 

30.08.2023 

 

Согласовано: 

Зам. директора по  УВР 

_______О.Р.Латкина 

 

Утверждаю: 

Директор  

____________А.А.Ермилова   

 Приказ № 248 от 29.08.2023 

 

 

 

   

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

Наименование учебного предмета:   литература 

Класс:             11 

Уровень общего образования:        среднее общее 

Срок реализации программы, учебный год:   2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего     96часов в год, в неделю  3 часа. 

Планирование составлено на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Баратаевская средняя школа». 

Примерная рабочая программа по литературе. 10-11 классы. Предметная линия 

учебников под редакцией Ю.В.Лебедева, В.П.Журавлева: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень -М.:Просвещение,2019г..  

Учебник   Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций(базовый уровень) (в 2-х частях). О.Н.Михайлов, И.О.Шайтанов, В.А.Чалмаев 

и др. под редакцией В.П.Журавлева.- М.: Просвещение, 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 Планируемые    результаты  освоения  учебного предмета  

Личностные: 

1. осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, 

уважение к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе умения ориентироваться в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9. формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Предметные: 1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое 

пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную 

литературу конца XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  



2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного 

интеллектуально-нравственного роста; 

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

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание 

роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и 

современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

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

с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на 

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

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и 

(или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в 

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

терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

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

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 

фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

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

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в 



виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

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

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем



Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

       

 

 

         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1ч) 

Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 

столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. 

Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: 

русская советская литература; литература, официально не признанная властью; 

литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что 

объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема 

нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, 

национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Изучение языка художественной литературы (1ч) 

Изучение языка художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие 

поэтического языка. 



Из мировой литературы (1ч) 

Недолгое прощание с XIX веком. Поэзия Т.-С. Элиота: «Люди 14 года» Э.-М. Ремарк. «На 

Западном фронте без перемен»: «потерянное поколение» Ф. Кафка. «Превращение»: 

абсурд бытия. 

Проза XX века (1ч) 

Уникальность литературы Русского зарубежья. Литературные центры, издательства, 

газеты и журналы, в которых печатались произведения писателей-эмигрантов. 

Иван Алексеевич Бунин (4ч) 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская 

ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий 

лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная 

гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 

классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 

увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного 

крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и 

особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. 

Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн (5ч) 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», 

«Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). По этическое 

изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты 

Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика 

рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 

рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Леонид Николаевич Андреев (1ч) 

Леонид Николаевич Андреев. Жизнь и творчество. Раннее творчество. На перепутьях 

реализма и модернизма. Л. Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. 

Художественное своеобразие произведений писателя. 

Иван Сергеевич Шмелёв (1ч) 

Иван Сергеевич Шмелёв. Жизнь и творчество писателя. Трагедия отца. «Солнце 

мёртвых», «Богомолье», «Лето Господне». Язык произведений Шмелёва. 

Неравноценность творчества. 

Борис Константинович Зайцев (1ч) 

Борис Константинович Зайцев. Жизнь и творчество. Память о России. Особенности 

религиозного сознания. Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий 

Радонежский». Серия беллетризованных биографий. 

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1ч) 

Аркадий Тимофеевич Аверченко. Жизнь и творчество. Журнал «Сатирикон». 

Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя. «Дюжина ножей в спину революции». 



Теффи (1ч) 

Теффи. Художественный мир Теффи. Юмористические образы рассказов Теффи. Мысли о 

России. Оценка таланта писательницы современниками. 

Владимир Владимирович Набоков (2ч) 

Владимир Владимирович Набоков. Начало творчества. Классические традиции в романах 

писателя. Язык произведений Набокова, его стилистическая индивидуальность. 

Особенности поэзии начала XX века (1ч) 

Особенности поэзии начала XX века. Модернизм: путь к новой гармонии. Символизм. 

Акмеизм. Футуризм. Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного 

века. 

Символизм (4ч) 

Истоки русского символизма. В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. 

Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Стремление к утонченным 

способам выражения чувств и мыслей. 

Ф. Сологуб (Ф.К. Тетерников). Жизнь и творчество (обзор). Темы и образы поэзии. 

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Тема родины, боль и тревога за 

судьбы России. 

Акмеизм (2ч) 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм (4ч) 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. И.Ф.Анненский. Жизнь и творчество (обзор). Творческие искания. 

«Кипарисовый ларец». И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. В. Ф. Ходасевич. Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие ранней 

лирики. Сборник «Счастливый домик». Книга «Путем Зерна».Трагическое восприятие 

мира в цикле «Европейская ночь». 

Максим Горький (6ч) 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические 

истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Александр Александрович Блок (4ч) 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные 

храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других 

стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 

Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: 



«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии 

Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма 

«Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. Теория литературы. Лирический цикл 

(стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения 

в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) (1ч) 

Новокрестьянская поэзия начала XX века. Отличие новокрестьянской поэзии от 

крестьянской поэзии XIX века. Трагическая судьба новокрестьянских поэтов. 

Николай Алексеевич Клюев (1ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам 

сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин (5ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, 

не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм 

— специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея 

«узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. 

Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 

любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в 

поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 

революционной  ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в 

развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла 

(«Персидские мотивы»). Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление 

понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Владимир Владимирович Маяковский (4ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно»,  «Лиличка!»,   «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» 

(указанные произведения являются обязательными для изучения). «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других 

стихотворений.). Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 



строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия по эта. Широта жанрового 

диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX 

столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 

рифма ассонансная. 

Литература 20-х годов XX века (6 ч) 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, «Серапионовы братья» и 

др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 

старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 

Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического 

языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема 

революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» 

И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева, «Железный поток» А. Серафимовича ). Трагизм 

восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. 

Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы). Поиски нового героя эпохи 

(«Чапаев» Д. Фурманова). Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные 

представления). 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) (1ч) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. 

Андрей Платонович Платонов (2ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный человек». Высокий пафос и острая 

сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи 

«общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия. 

Необычность языка и стиля Платонова. Характерные черты времени в повести 

"Котлован". Пространство и время в повести «Котлован». Метафоричность 

художественного мышления автора 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Михаил Афанасьевич Булгаков (6ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается 

один из романов — по выбору.) История со здания романа «Белая гвардия». Своеобразие 

жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система 

образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм раз мышлений 

повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История 

создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной 

литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, 

Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Марина Ивановна Цветаева (2ч) 



Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен 

выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения 

поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 

поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм 

поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 

обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, 

Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Осип Эмильевич Мандельштам (1ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Го мер. Тугие 

паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, 

под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях 

поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и 

«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

Алексей Николаевич Толстой (1ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Автобиографическая повесть «Детство Никиты». Память 

детства и чувство Родины. Роман-эпопея «Хождение по мукам» Работа над романом. 

Историзм и злободневность. Композиция романа. Образ Петра Первого. Становление 

личности. 

Михаил Михайлович Пришвин (1ч) 

Жизнь и творчество. Путевые очерки. «Черный араб». Особенности художественного 

мироощущения Пришвина. Пришвин и модернизм. Философия природы. «Жень-шень». 

Сказки о Правде. «Кладовая солнца». Дневник как дело жизни. 

Борис Леонидович Пастернак (2ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема по эта и поэзии в 

творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. 

Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с 

анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 

композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. 

Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь 

с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в 

творчестве Пастернака. 

Анна Андреевна Ахматова (4ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки 

под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал 



утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. 

Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма 

«Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. 

Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Заболоцкий (1ч) 

Жизнь и творчество. Первые поэтические публикации. Сборник «Столбцы». Философский 

характер произведений писателя. Человек и природа в поэзии Н. А.Заболоцкого. 

Михаил Александрович Шолохов (6ч) 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной 

трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. 

Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. 

Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного 

героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. 

Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 

Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие 

шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 

Шолоховские традиции в русской литературе XX века. Теория литературы. Роман-эпопея 

(закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство 

(углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие 

представлений). 

Из мировой литературы 30-х годов (1ч) 

О. Хаксли «О дивный новый мир»: антиутопия. Хаксли и Замятин. 

Александр Трифонович Твардовский (1ч) 

Жизнь и творчество. Личность. Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. 

Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, 

утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий 

советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. «Страна Муравия», 

«Василий Тёркин», «Дом у дороги», «За далью — даль», «Тёркин на том свете», «По 

праву памяти». 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Литература периода     Великой 

Отечественной войны (1ч) 

Писатели на фронтах Великой Отечественной войны. Поэзия, проза и драматургия 

военного времени. 

Александр Исаевич Солженицын (4ч) 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Лагерные университеты» Солженицына – путь к 

главной теме. Романы «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор) и «В круге первом» (обзор). Повесть 

«Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 

Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине 



лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Из мировой литературы (1ч) 

А. Камю. «Посторонний»: экзистенциализм и отчуждение. Э.Хемингуэй: «человек 

выстоит. «Старик и море». 

Полвека русской поэзии (1ч) 

Время «поэтического бума». Влияние «оттепели» 60-х гг. на развитие литературы. 

Сохранение классических традиций в 1970-е годы. Поэтическая философия. Авторская 

песня. Постмодернизм. 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе (1ч) 

Внеклассное чтение. Ф. Саган. «Немного солнца в холодной воде»: «молодежные» 

шестидесятые. Г.-Г. Маркес: магический реализм в романе «Сто лет одиночества». У. Эко. 

«Имя розы»: постмодернизм. (Обзор.) 

Русская проза в 50—90-е годы (6ч) 

Сороковые годы как этап осмысления Великой Отечественной войны, предшествующий 

«оттепели». Повести о войне 1940—1970 гг. Виктор Платонович Некрасов и его повесть 

«В окопах Сталинграда» «Оттепель»— начало самовосстановления литературы и нового 

типа литературного развития. «Деревенская проза». Повести Б. Можаева «Живой» и В. 

Белова «Привычное дело»: глубина и цельность нравственного мира человека от земли. 

«Горит село, горит родное». Проза Валентина Распутина. Первая повесть В. Распутина 

«Деньги для Марии». Повесть «Последний срок». Повесть «Живи и помни». Повести 

«Прощание с Матёрой» и «Пожар». Характеры и сюжеты Василия Шукшина. Александр 

Вампилов и литературный перекрёсток 1960—1970-х гг. Василий Шукшин и Александр 

Вампилов: общее понимание сложности современного быта. Крест бесконечный Виктора 

Петровича Астафьева. Фёдор Александрович Абрамов. На войне остаться человеком. 

(«Лейтенантская» проза — окопная земля.) Юрий Васильевич Бондарев. Повести 

«Батареи просят огня», «Последние залпы». Повести К. Воробьёва «Убиты под 

Москвой», В. Кондратьева «Сашка», Е. Носова «Усвятские шлемоносцы». Юрий 

Трифонов и новый персонажный ряд городской прозы, самопознание личности в 

прозе Андрея Битова, фантастика городского и барачного быта в повестях  Вл. Маканина. 

Итоговые уроки (1ч)                                                                                                                                     

Проблемы и уроки литературы XX века. От реализма к постмодернизму. Контрольное 

тестирование. 

 

 

             Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№                                     Тема Количество 

часов 

Учет программы 

воспитания 

1 Введение (1ч) 1 Модуль «Школьный 

урок» 

2 Изучение языка художественной 

литературы (1ч) 

1 Модуль «школьный 

урок» 

3 Из мировой литературы (1ч) 1 Модуль «Школьный 

урок» 

4 Проза XX века  17 Модуль «Школьный 

урок» 

5 Особенности поэзии начала XX века (1ч) 1 Модуль «Школьный 



урок» 

6 Символизм (4ч) 4 Модуль «Школьный 

урок» 

7 Акмеизм (2ч) 2 Модуль «Школьный 

урок» 

8 Футуризм (4ч) 4 Модуль «Школьный 

урок» 

9 Максим Горький (6ч) 6 Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

10 Александр Александрович Блок (4ч) 4 Модуль «Школьный 

урок» 

11 Новокрестьянская поэзия  2 Модуль «Школьный 

урок» 

12 Сергей Александрович Есенин (5ч) 5 Модуль 

«Экскурсии,экспедиции, 

походы» 

13 Владимир Владимирович 

Маяковский (4ч) 

4 Модуль «Школьный 

урок» 

14 Литература 20-х годов XX века (6 ч) 6 Модуль «Школьный 

урок» 

15 Литература 30-х годов XX века  24 Модуль «Школьный 

урок» 

16 Из мировой литературы 30-х годов (1ч) 1 Модуль «Школьный 

урок» 

17 Александр Трифонович 

Твардовский (1ч) 

1 Модуль «Школьный 

урок» 

18 Литература периода     Великой 

Отечественной войны  

1 Модуль «Школьный 

урок» 

19 Александр Исаевич Солженицын (4ч) 4 Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

20 Из мировой литературы (1ч) 1 Модуль «Школьный 

урок» 

21 Полвека русской поэзии (1ч) 1 Модуль «Школьный 

урок» 

22 Современность и «постсовременность» в 

мировой литературе  

1 Модуль «Школьный 

урок» 

23 Русская проза в 50—90-е годы  3 Модуль «Школьный 

урок» 

24 Проблемы и уроки литературы XX века.                              

Контрольное тестирование. 

1 

         Итого 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/

п 

 

Тема урока 

Количест

-во часов 

             Дата проведения 

планируемая фактическая 

              Введение   1ч 

1 Введение. Русская литература в 

контексте мировой художественной 

культуры XX столетия. Взаимодействие 

зарубежной, русской литературы и 

литературы других народов России, 

отражение в них “вечных” проблем 

бытия. 

1   

              Изучение языка художественной литературы. 1ч 

2 Изучение языка художественной 

литературы. Анализ художественного 

текста. Понятие поэтического языка. 

 

1   

              Из мировой литературы.    1ч 

3 Недолгое прощание с XIX веком. Поэзия 

Т.-С. Элиота: «Люди 14 года» Э.-М. 

Ремарк. «На Западном фронте без 

перемен»: «потерянное поколение» Ф. 

Кафка. «Превращение»: абсурд бытия. 

1   

              Проза XXвека.   1ч 

4 Уникальность литературы Русского 

зарубежья 

1   

              Иван Алексеевич Бунин    4ч 

5 И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика 

И.А. Бунина. Её философичность, 

лаконизм и изысканность 

1   

6 «Господин из Сан-Франциско». 

Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским обобщениям. 

Поэтика рассказа. 

1   

7 Тема любви в рассказах И.А. Бунина. 

«Чистый понедельник», «Солнечный 

удар». 

1   

8 И.А. Бунина. «Чистый понедельник», 

«Солнечный удар». Своеобразие 

лирического повествования в прозе 

писателя. 

1   

             Александр Иванович Куприн     5ч 

9 А.И.Куприн. Судьба и творчество. 1   



Трагизм любовной темы в повести 

«Олеся» 

10 Любовь как высшая ценность мира в 

рассказе «Гранатовый браслет» 

1   

11 Трагическая история любви Желткова и 

пробуждение души Веры Шеиной. 

Поэтика рассказа. 

1   

12-13 Классное сочинение по творчеству И. А. 

Бунина, А. И. Куприна 

2   

              Л. Н. Андреев     1ч 

14 Жизнь и творчество (обзор). От реализма 

к модернизму. Писатель экспрессионист. 

Художественное своеобразие творчества. 

«Большой шлем», «Царь-голод». 

1   

             И. С. Шмелев 1ч 

15 Жизнь и творчество (обзор). Трагедия 

писателя. Творческая индивидуальность. 

Язык произведений. Эпопея «Солнце 

мертвых; «Богомолье», «Лето Господне». 

1   

             Б.К. Зайцев  1ч 

16 Жизнь и творчество (обзор). 

Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. 

«Преподобный Сергий Радонежский»; 

беллетризованные биографии В.А. 

Жуковского, И.С. Тургенева, А.П. 

Чехова. 

1   

             А. Т. Аверченко   1ч 

17 Жизнь и творчество (обзор). А. 

Аверченко и группа журнала 

«Сатирикон». Темы и мотивы 

сатирической новеллистики 

1   

              Тэффи   1ч 

18 Художественный мир. Юмористические 

образы рассказов. Мысли о России. 

Оценка таланта писательницы 

современниками. 

1   

             В. В. Набоков  1ч 

19 Жизнь и творчество (обзор). 

Классические традиции в романах 

писателя. Язык произведений Набокова, 

его стилистическая индивидуальность. 

1   

20 Контрольное тестирование по теме 

«Проза XX века» 

   

 Особенности поэзии начала XX века. 1ч   

21 Особенности поэзии начала XX века. 

Модернизм: путь к новой гармонии. 

Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Разнообразие творческих 

индивидуальностей в поэзии 

1   



Серебряного века. 

              Символизм    4ч 

22 Истоки русского символизма. В. Я. 

Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения. Культ формы в лирике 

Брюсова. 

1   

23 К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения. Стремление к 

утонченным способам выражения чувств 

и мыслей. 

1   

24 Ф. Сологуб (Ф.К. Тетерников). Жизнь и 

творчество (обзор). Темы и образы 

поэзии. 

1   

25 А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения. Тема родины, боль и 

тревога за судьбы России. 

1   

               Акмеизм      2ч 

26 Истоки акмеизма. Программа акмеизма в 

статье Н. С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм". 

1   

27 Н. С. Гумилев Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

1   

               Футуризм     4ч 

28 Манифесты футуризма, их пафос и 

проблематика. Поэт как миссионер 

“нового искусства”. И.Ф.Анненский. 

Жизнь и творчество (обзор). Творческие 

искания. «Кипарисовый ларец». 

1   

29 И. Северянин. Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения. Эмоциональная 

взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

1   

30 В. Ф. Ходасевич. Жизнь и творчество 

(обзор). Своеобразие ранней лирики. 

Сборник «Счастливый домик». Книга 

«Путем Зерна».Трагическое восприятие 

мира в цикле «Европейская ночь». 

1   

31 Контрольное тестирование по теме 

«Поэзия начала XX в» 

1   

             М.Горький        6ч 

32 Жизнь и творчество М.Горького (обзор). 

Сотрудничество писателя с 

Художественным театром. Рассказы 

«Старуха Изергиль», «Макар Чудра». 

Романтизм ранних рассказов. 

1   

33 Пьеса М.Горького «На дне» как 

социально-философская драма. Смысл 

1   



названия. Система образов. 

34 Социальная и нравственно - философская 

проблематика пьесы «На дне». 

1   

35 Три правды в пьесе «На дне» и их 

драматическое столкновение.                                        

Проблема счастья в пьесе. 

1   

36-37 Классное сочинение по творчеству М. 

Горького 

2   

              А.Блок         4ч 

38 А.А. Блок. Жизнь и творчество. Блок и 

символизм. Темы и образы ранней 

лирики А.А. Блока. «Стихи о Прекрасной 

Даме». 

1   

39 Тема страшного мира в лирике А. Блока. 

Развитие понятия об образе-символе. 

1   

40 Тема Родины в лирике А. Блока. Ритмы и 

интонации лирики Блока. 

1   

41 Поэма «Двенадцать» и сложность её 

художественного мира. 

1   

 Новокрестьянская поэзия 1ч   

42 Новокрестьянская поэзия начала XX 

века. Отличие новокрестьянской поэзии 

от крестьянской поэзии XIX века. 

Трагическая судьба новокрестьянских 

поэтов. 

1   

 Н. А. Клюев. 1ч   

43 Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения. «Особое место в 

литературе начала века крестьянской 

поэзии. 

1   

              С. А. Есенин          5ч 

44 С.А. Есенин. Жизнь и творчество. 

Всепроникающий лиризм — специфика 

поэзии Есенина. 

1   

45 Тема России в лирике С.А. Есенина. 1   

46 Любовная тема в лирике С.А. Есенина. 1   

47 Тема быстротечности человеческого 

бытия в лирике С.А. Есенина. Трагизм 

восприятия гибели русской деревни. 

1   

48 Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству С. А. Есенина 

1   

              Владимир Владимирович Маяковский   4ч 

49 Жизнь и творчество В.В.Маяковского. 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства 

в ранней лирике. Пафос революционного 

переустройства мира. Сатирические 

образы. «Прозаседавшиеся» 

1   

50 Тема поэта и поэзии. Осмысление 

проблемы художника и времени. 

1   



«Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Юбилейное». Особенности любовной 

лирики. Новаторство Маяковского-поэта. 

«Послушайте!», «Лиличка», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» 

51 В.Маяковский. Поэма «Облако в штанах» 1   

52 Вн. чт. Пьесы «Клоп» и «Баня». 

Сатирическое изображение негативных 

явлений действительности. 

Художественные особенности 

сатирических пьес. 

1   

            Литература 20-х годов XX века    6ч 

53 Литературный процесс 20-х годов. Обзор 

русской литературы 20-х годов. Тема 

революции и Гражданской войны в прозе 

20-х годов. 

Литературные группировки. 

1   

54 А. Ремизов: жанр плачей и молитв. Д. 

Фурманов «Чапаев», 

А. Серафимович «Железный поток». 

(Обзорная лекция) 

1   

55 А. А. Фадеев. Жизнь и творчество. Роман 

«Разгром». Особенности жанра и 

композиции. Морозка и Мечик. Народ и 

интеллигенция. Проблема гуманизма в 

романе. 

1   

56 И. Э. Бабель. Жизнь и творчество. 

Художественный мир писателя. Книга 

новелл «Конармия» как правда о 

гражданской войне. 

1   

57 Е. И. Замятин. Жизнь и 

творчество. Роман-антиутопия «Мы». 

М. М. Зощенко Жизнь и творчество. 

Цикл рассказов «Рассказы Назара 

Ильича, господина Синебрюхова». 

Зощенко-сатирик. Зощенковский герой. 

Стиль писателя. 

1   

58 Контрольное тестирование по теме 

«Литература 20-х годов XX века» 

1   

             Литература 30-х годов XX века   1ч 

59 Литература З0-х годов. Обзор. 

Сложность творческих поисков и 

писательских судеб 30-х годов. 

1   

              А.П. Платонов      2ч 

60 А.П.Платонов. Жизнь и творчества. 

Своеобразие рассказа «Сокровенный 

человек». Идейно-художественное 

своеобразие повести А.П.Платонова 

«Котлован». Характерные черты времени 

в повести "Котлован". 

1   



61 Пространство и время в повести 

«Котлован». Метафоричность 

художественного мышления автора. 

1   

                М.А.Булгаков      6ч 

62 М.А.Булгаков. Жизнь и творчество 

писателя. Судьбы людей в революции в 

романе «Белая гвардия» и пьесе «Дни 

Турбиных» 

1   

63 История создания, публикации романа 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Жанр, композиция, эпиграф, проблемы и 

герои романа. 

1   

64 Сатирическое начало в романе «Мастер и 

Маргарита». Сочетание реальности и 

фантастики. Воланд и его свита 

1   

65 Библейские мотивы и образы в романе 

«Мастер и Маргарита». Человеческое и 

божественное в образе Иешуа. Фигура 

Понтия Пилата и тема совести. 

1   

66 Роман «Мастер и Маргарита». Проблема 

нравственного выбора, творчества и 

судьбы художника. Изображение любви 

как высшей духовной ценности. Смысл 

финальной главы 

1   

67 Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству 

М. А. Булгакова. 

1   

             М.И.Цветаева     2ч 

68 Жизнь и творчество М.И.Цветаевой 

(обзор). Основные темы творчества 

Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. 

1   

69 Поэзия Цветаевой как напряженный 

монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы. 

Своеобразие поэтического стиля. 

«Идешь, на меня похожий», «Куст» 

1   

 О.Э.Мандельштам 1ч   

70 Жизнь и творчество О.Э.Мандельштама 

(обзор). Основные мотивы лирики 

Мандельштама. Мифологические и 

литературные образы в поэзии 

Мандельштама. 

1   

 А.Н.Толстой 1ч   

71 А. Н. Толстой. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Автобиографическая повесть 

«Детство Никиты». Память детства и 

чувство Родины. Роман-эпопея 

«Хождение по мукам» Работа над 

романом. Историзм и злободневность. 

1   



Композиция романа. Образ Петра 

Первого. Становление личности. 

 М. М. Пришвин 1ч   

72 М. М. Пришвин. Жизнь и творчество. 

Путевые очерки. «Черный араб». 

Особенности художественного 

мироощущения Пришвина. Пришвин и 

модернизм. Философия природы. «Жень-

шень», «Сказки о Правде». Дневник как 

дело жизни. 

1   

              Б. Л. Пастернак     1ч 

73 Жизнь и творчество Б.Л.Пастернака 

(обзор). Основные мотивы лирики. Тема 

поэта и поэзии. Философская глубина 

лирики Пастернака. Тема человека и 

природы. «Доктор Живаго» 

1   

                А. А. Ахматова         2ч 

74 А.А.Ахматова. Основные вехи 

жизненного и творческого пути. Поэзия 

женской души. 

1   

     

75 Родина в лирике Ахматовой. Поэма 

«Реквием». История создания и 

публикации. Смысл названия. 

Библейские мотивы. Отражение личной 

трагедии и народного горя. Образ 

лирической героини в поэме. 

1   

76 Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству 

А. А. Ахматовой 

1   

 Н. А. Заболоцкий. 1ч   

77 Н. А. Заболоцкий. Жизнь и творчество. 

Человек и природа в поэзии Н. 

А.Заболоцкого. 

1   

 М.А. Шолохов 3ч   

78 М.А. Шолохов. Судьба и творчество. 

«Донские рассказы». 

1   

81 М. А. Шолохов «Тихий Дон». 

Особенности жанра и художественная 

форма романа «Тихий Дон». Проблемы и 

герои романа. Картины Гражданской 

войны в романе «Тихий Дон». 

1   

     
82 Контрольное классное сочинение по 

роману «Тихий Дон» 

1   

 Из мировой литературы 30-х годов 1ч   

83 О. Хаксли «О дивный новый мир»: 

антиутопия. Хаксли и Замятин. 

1   

 А. Т. Твардовский 1ч   

84 Жизнь и творчество Твардовского 1   



(обзор). Исповедальный характер лирики. 

Служение народу как ведущий мотив 

творчества. 

              Литература периода Великой Отечественной войны      1ч 

85 Писатели на фронтах Великой 

Отечественной войны. Поэзия, проза и 

драматургия военного времени. 

1   

               А. И. Солженицын       4ч 

86 Жизнь и творчество Солженицына 

(обзор). «Лагерные университеты» 

Солженицына – путь к главной теме. 

Романы «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор) и 

«В круге первом» (обзор) 

1   

87 Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. 

Проблема русского национального 

характера 

1   

88-89 Классное сочинение по творчеству А. И. 

Солженицына. 

2   

               Из мировой литературы    1ч 

90 А. Камю. «Посторонний»: 

экзистенциализм и отчуждение. 

Э.Хемингуэй: «человек выстоит. «Старик 

и море». 

1   

             Полвека русской поэзии     1ч 

91 Полвека русской поэзии. Время 

«поэтического бума». 

Влияние «оттепели» 60-х гг. на развитие 

литературы. Сохранение классических 

традиций в 1970-е годы. Поэтическая 

философия. Авторская песня. 

Постмодернизм 

1   

              Современность и «постсовременность» в мировой литературе      1ч 

92 Внеклассное чтение. Ф. Саган. «Немного 

солнца в холодной воде»: «молодежные» 

шестидесятые. Г.-Г. Маркес: магический 

реализм в романе «Сто лет 

одиночества». У. Эко. «Имя розы»: 

постмодернизм. (Обзор.) 

1   

              Русская проза в 1950-2000-е годы         3ч 

93 Сороковые годы как этап осмысления 

Великой Отечественной войны, 

предшествующий «оттепели». Повести о 

войне 1940—1970 гг. Виктор Платонович 

Некрасов и его повесть «В окопах 

Сталинграда» 

1   

94 «Оттепель»— начало 

самовосстановления литературы и нового 

типа литературного развития. 

«Деревенская проза». Повести Б. 

1   



Можаева «Живой» и В. Белова 

«Привычное дело»: глубина и цельность 

нравственного мира человека от земли. 

95 «Горит село, горит родное». Проза 

Валентина Распутина. Первая повесть В. 

Распутина «Деньги для Марии». Повесть 

«Последний срок». Повесть «Живи и 

помни». Повести «Прощание с Матёрой» 

и «Пожар. 

1   

96 

 

Характеры и сюжеты Василия Шукшина. 

Александр Вампилов и литературный 

перекрёсток 1960—1970-х гг. Василий 

Шукшин и Александр Вампилов: общее 

понимание сложности современного 

быта. 

Крест бесконечный Виктора Петровича 

Астафьева. 

Фёдор Александрович Абрамов. На 

войне остаться человеком. 

(«Лейтенантская» проза — окопная 

земля.) Юрий Васильевич Бондарев. 

Повести «Батареи просят огня», 

«Последние залпы». Повести К. 

Воробьёва «Убиты под Москвой», Вяч. 

Кондратьева «Сашка», Е. Носова 

«Усвятские шлемоносцы» 

Итоговый урок 

1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование учебного предмета:        русский  язык  

Класс:             11 

Уровень общего образования:        среднее общее 

Срок реализации программы, учебный год:   2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего  102    часов в год, в неделю 3час. 

Планирование составлено на основе Основной образовательной программы среднего 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Баратаевская средняя школа» 

 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11 классы/  

Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова  -  М.: Просвещение, 2019. 

Учебник: Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень/  Л.М.Рыбченкова ,О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и др. 

– М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 

Метапредметные результаты  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

– 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; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 

Предметные результаты  

 

 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 



Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-

деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 

150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 10-11 классах 

Базовый уровень 



Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка.Язык и общество. Язык и культура. Язык и 

история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Речь. Речевое общение  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, 

отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и 

др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи.Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности ― чтения, аудирования, говорения и письма. 



Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. Культура разговорной речи.  

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: 28 орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 

                                 Тема  Количество часов 

по программе 

Учет программы 

воспитания 

Язык как знаковая система и общественное 

явление 

5 Модуль 

«Школьный урок» 

Язык и речь. Культура речи. 29 Модуль 

«Школьный урок» 

Функциональная стилистика и культура речи. 42 Модуль 

«Школьный урок» 

Повторение. 

 

22 Модуль 

«Школьный урок» 

Итого 96 

• Язык как знаковая система и общественное явление. 

• Язык и речь. Культура речи. 

• Функциональная стилистика и культура речи. 

• Повторение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ,  11 КЛАСС 

 

№ п/п Тема урока По плану Фактически 

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (5 часов) 

1 Повторение изученного в 10  классе 1  

2 Входная диагностика. 2  

3 Анализ контрольной работы 1  

4-5 Русский язык в современном мире. Экология 

языка. 

1  

ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (29 часов) 

6-8 Синтаксис. Синтаксические нормы 3  

9-11 Пунктуационные нормы. Знаки препинания и их 

функции в письменной речи. 

3  

12-14 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

3  



15-17 Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами 

3  

18-20 Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями 

3  

21-23 Знаки препинания в 

сложносочинённомпредложениях  

3  

24-26 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении 

3  

27-29 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

3  

30-32 Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи 

3  

33 Контрольная работа по синтаксису и пунктуации 1  

34 Анализ контрольной работы 1  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (42 часа)  

35-38 Понятие о функциональной стилистике и 

стилистической норме русского языка 

4  

39-40 Разговорная речь 2  

41-42 Научный стиль 2  

43-45 Официально-деловой стиль 3  

46-48 Публицистический стиль. Жанры публицистики. 3  

49-51 Интервью 3  

52-54 Очерк 3  

55-57 Язык рекламы 3  

58-60 Культура публичной речи 3  

61-66 Язык художественной литературы 6  

67-70 Итоговая контрольная работа 4  

71-73 Анализ контрольной работы 3  

ПОВТОРЕНИЕ (22 часа) 

74-94 Повторение изученного в 10-11 классах. 20  

95 Резервный урок 1  

96 Резервный урок 1  
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Наименование учебного предмета:   английский язык 

Класс:   11 

Уровень:  среднее общее образование 

Срок реализации программы, учебный год:    2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего 102 часа в год, в неделю 3 часа 

Планирование составлено на основе Основной образовательной программы 

среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Баратаевская средняя школа» 

Авторской программы к УМК «Английский в фокусе Spotlight» / В.Г.Апальков. Английский 

язык. Программа общеобразовательных  учреждений. 10-11 классы 

Учебник:  «Английский язык в фокусе. Спотлайт. 11 класс.» О. В. Афанасьева, Д. Дули, 

И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – М.: Просвещение, 2020г. 

 

                                                                                             
                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 



 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 

Предметные результаты 

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 родной ̆ 

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на 

иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении. 

7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств:  



использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – 

переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и 

аудировании – языковую и контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и 

применением информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет. 



Содержание учебного предмета «Английский язык» 

      Предметное содержание речи: 

               1. Родственные отношения. Семейные узы.  

               2. Кто хочет, тот добьется. Стрессовые ситуации. 

          3. Ответственность. Жертвы преступления. Права и обязанности.  

          4.  Опасность. Нарушение правил. Проблемы экологии. Болезни. 

          5. Кто ты? Жизнь на улице. Проблемы в твоем микрорайоне. 

          6. Коммуникация. Газеты и массмедиа. 

          7. Мечты сбываются. Надежды и мечты. Образование и обучение. 

          8. Путешествия. Мистические места. Аэропорты. Путешествия на самолете. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

   Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. 

Объём диалога — 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

   Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 
   Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

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

пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

   Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 
   Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации. 

   Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

   Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 



   Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

   Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

   Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выявленное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

   Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

   Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода). 

Письменная речь 
   Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнять формуляры, бланки, писать резюме (указывать имя, фамилию, 

пол, гражданство, адрес и т. д.); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма 

— 100—140 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 
   Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового 

уровня. 

Фонетическая сторона речи 
   Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
   Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в 

рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 

   Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

   Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

   Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики старшей школы. 



   Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение 

правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии). 

 

Грамматическая сторона речи 
   Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных 

форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи 

(косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в 

средней (полной) школе. 

   Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным // и с начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that's why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального Conditional I) и нереального {Conditional II, Conditional 

III) характера. 

Предложения с конструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It 

takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used 

to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, 

Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-

Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to. Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном 

числе, включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 



Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречия: firstly, finally, atlast, intheend, however и т. д. 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, 

всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). 

Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном тексте и 

аудиотексте; извлекать информацию (основную, выборочную, запрашиваемую, полную и 

точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в том 

числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; планировать и 

осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследовании, составление 

плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; 

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

использовать выборочный перевод. 

Предметное содержание речи  
Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но основывается на 

изученном в основной школе материале. Следует отметить, что меняется их 

наполняемость: происходит значительное увеличение продуктивного и рецептивного 

лексического и грамматического материала. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
Независимо от того, развитию какого вида речевой деятельности посвящен модуль, 

задания на развитие умений диалогической речи учитель сможет найти в каждом модуле. 

Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, и 

запрос информации, и просьба уточнить/ разъяснить информацию, и выражение 

собственного отношения к проблеме/ситуации. При целенаправленном обучении 

диалогической речи в разделе «Развитие и совершенствование умений аудирования и 

устной речи» учащимся предлагается диалог-образец, на основе которого они и 

выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут 



участвовать в диалоге после прочтения или прослушивания текста. Объём диалогического 

высказывания составляет 6—7 реплик с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного 

вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, друге, семье, режиме дня, доме; 

описывают людей, животных, персонажей литературных произведений; становятся 

авторами известных произведений и предлагают свои варианты развития событий, пути 

решения экологических проблем и т.д. Объём монологического высказывания — 12—15 

фраз. 

Аудирование 
В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно 

работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, 

что должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, а иногда 

и повторяя за носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать информацию либо 

полностью, либо частично, либо в целом, а также имитируют интонации и звуки и легко 

их усваивают, тем самым корректируя ранее сформированные произносительные навыки, 

уделяя внимание ритмико-интонационным особенностям английской речи. 

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе 

урока; понимают собеседника при диалогическом общении, монологические тематические 

высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном 

материале. Во время аудирования учащиеся используют опорные тексты и языковую 

догадку. 

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. 

Учащимся предлагаются различного рода тексты — диалоги, интервью, монологи, 

радиопередачи, Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, 

направленные на развитие умений отделять главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к информации, а также 

извлекать из аудиотекста интересующую учеников информацию. 

Чтение 
В УМК на основе текстов различных стилей (это и отрывки из литературных 

произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода документы, и тексты из 

разных областей знаний, и диалоги) ведётся дальнейшее развитие всех видов чтения 

аутентичных текстов: ознакомительного чтения, изучающего, поискового/просмотрового. 

В каждом модуле представлен ситуационно обусловленный диалог, с помощью которого 

учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового лексико-грамматического 

материала. 

В учебнике также представлены социокультурные тексты, которые построены 

таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь 

необходимую информацию. В них включено небольшое количество новых слов, которые 

объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается 

языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным 

словарём учебника или одноязычным (толковым) словарём. 

Письмо 
Отличительной чертой данного УМК является то, что учебник последовательно 

обучает письму как виду речевой деятельности. Уроки модуля имеют своей целью 

развитие и совершенствование навыков и умений письменной речи, а осуществляется 

такое целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с остальными видами речевой 

деятельности — говорением, аудированием и чтением. В этом уроке учащимся 

предлагается ознакомиться со стилистически маркированной лексикой, вводными 

словами, союзами и союзными словами и выполнить ряд упражнений как в самом 

учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления и активного употребления нового 

лексико-грамматического материала. Для подробного анализа предлагается образец 

письменного текста, на основе которого и осуществляется обучение письму. В конце 



работы учащиеся в группе или в режиме парной работы выполняют письменное задание 

дома, тем самым достигая поставленных целей и выполнения задач урока. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетическая сторона речи 
На старшем этапе обучения иностранным языкам обучение фонетической стороне 

речи носит коррективный характер. 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для работы в классе и дома) у 

учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы 

произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными, связующее "г"(there is/are), правильно ставят ударение в 

словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на 

смысловые группы отрабатываются путём прослушивания и последующего разыгрывания 

диалогов, представленных на дисках. Некоторые из модулей содержат специальные 

фонетические упражнения, которые направлены на различение на слух сложных для 

различения звуков и звукосочетаний английского языка, отработку интонационных 

моделей. Выработке произносительных навыков хорошо способствуют песни, 

аудиотексты, которые при желании и необходимости учащиеся могут повторять и затем 

выполнять иммитативные упражнения. 

Лексическая сторона речи 
Лексический минимум учебника 10—11 классов составляет примерно 700 

лексических единиц. Каждый из уроков модуля содержит упражнения, направленные на 

развитие и совершенствование лексического навыка. В учебнике также представлены 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, сложные для различения 

лексические единицы, слова, требующие предлогов, омофоны, синонимы, антонимы, 

омографы и т. д. В текстах учебника содержится лексика, предназначенная для 

рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 

межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и 

возможностей. 

В учебнике даётся достаточно полное представление о способах словообразования: 

аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и целенаправленная работа по 

формированию лексического навыка указывает на ярко выраженный лингвистический 

акцент. Интернациональные слова (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) также 

представлены в УМК. В учебнике имеется раздел Word Perfect, где предложен комплекс 

упражнений для более глубокого изучения лексического материала, — посредством 

такого раздела решается вопрос индивидуализированного и личностно ориентированного 

подхода в обучении языку. В конце учебника расположен поурочный словарь с переводом 

лексических единиц на русский язык. Лексические единицы для продуктивного усвоения 

выделены цветом. 

Грамматическая сторона речи 
Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой 

справочной опоры. Уроки каждого модуля направлены на развитие и совершенствование 

грамматического навыка речи. Учебник содержит раздел Grammar Check. В учебнике 

содержится весь грамматический материал, предусмотренный программой. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

учебного предмета 

 

№ 

модуля 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Количество 

часов 

С учетом 

программы 

воспитания 

1. Родственные 

отношения 

12 Контроль 

аудирования 

3 Модуль 

«Школьный 

урок» 

2. Кто хочет, тот 

добьется 

12 Контроль 

чтения 

3 Модуль 

«Школьный 

урок» 

3. Ответственность 12 Контроль 

письма 

3 Модуль 

«Школьный 

урок» 

4. Опасность! 12 Контроль 

говорения 

3 Модуль 

«Школьный 

урок» 

5. Кто ты? 12   Модуль 

«Школьный 

урок» 

6. Коммуникация 12   Модуль 

«Школьный 

урок» 

7. Мечты 

сбываются 

11   Модуль 

«Школьный 

урок» 

8. Путешествия 9   Модуль 

«Школьный 

урок» 

9.  Лексико-

грамматический 

практикум 

10   Модуль 

«Школьный 

урок» 

 Итого: 102  12  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование, 11 класс (102 часа) 

«Английский язык в Фокусе» 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

План         Факт                                   

Модуль 1. Родственные отношения (12 часов) 

1 Родственные отношения. Введение новых 

лексических единиц 

1   

2 Способы выражения жалобы, извинения, 

приглашения. Диалогические высказывания 

1   

3 Формы настоящего, будущего и прошедшего 

времен глагола.  Фразовый глагол come. 

Грамматический практикум 

1   

4  Фразовый глагол come. Входная контрольная 

работа (аудирование, чтение) 

1   

5 Дружба, отношения. Ирония. Монологические 

высказывания. Входная контрольная работа 

(грамматика, говорение) 

1   

6 Описание людей: внешность, черты характера. 

Алгоритм написания статьи о человеке 

1   

7 Культура, национальности.  Составление 

тезисов устного сообщения 

1   

8 Написание эссе на тему: «Моя семья» 1   

9 Описание места проживания. Монологическая 

и диалогическая речь 

1   

10 Экология места проживания. «Мусор». 

Просмотровое чтение 

1   

11 Подготовка к тесту №1. Работа с вводной 

страницей модуля  

1   

12 Тест №1по теме «Родственные отношения» 1   

 

Модуль 2. Кто хочет, тот добьётся (12 часов) 

13 «Стресс». Введение новых лексических единиц 

по теме  

1   

14 «Влияние сверстников». Аудирование с 1   



выборочным пониманием  

15 Идиомы 1   

16 Фразовый глагол put 1   

17 Придаточные предложения. Грамматический 

практикум 

1   

18 Гипербола. Использование приёма в 

произведении Ш. Бронте «Джейн Эйр» 

1   

19 Формальные и неформальные письма. 

Электронные письма 

1   

20 «Горячая линия для подростков». Краткое 

изложение отношения к проблеме 

1   

21 Культурная жизнь России. Монологические и 

диалогические высказывания 

1   

22 Составление анкеты. Ответы на вопросы 1   

23 Экологическая упаковка. Практика 

аудирования. Подготовка к тесту №2. Работа с 

вводной страницей модуля 3 

1   

24 Тест №2 по теме «Кто хочет, тот добьётся»  1   

Модуль 3. Ответственность (12 часов) 

25 «Закон есть закон». Введение новых 

лексических единиц по теме 

1   

26 Наши права и обязанности. Практика 

аудирования 

1   

27 Инфинитив. Герундий. Повторение 

грамматического материала 

1   

28 Фразовый глагол keep. Грамматический 

практикум 

1   

29 Ч.Диккенс «Большие надежды». Работа с 

текстом 

1   

30 Структура и алгоритм написания сочинения-

размышления на заданную тему 

1   

31 Написание сочинения-размышления 1   

32 Острова Эллис и остров Свободы. Работа с 

текстом 

1   

33 Российская культура: Ф.М.Достоевский. 

Практика монологической речи 

1   

34 Права человека. Практика монологической 

речи. Экологический аспект гражданственности 

1   

35 Подготовка к тесту №3. Промежуточная 

контрольная работа (аудирование, чтение) 

1   

36 Тест №3 по теме «Ответственность». 

Промежуточная контрольная работа 

(грамматика, говорение) 

1   

Модуль 4. Опасность! (12 часов) 

37 «Вопреки всему». Введение новых лексических 

единиц по теме 

1   

38 Описание соматического состояния человека 1   

39 Идиоматические выражения. Практика 

аудирования 

1   



40 Страдательный залог 1   

41 М. Твен «Приключения Тома Сойера». Работа с 

текстом 

1   

42 Запись в дневнике о событиях прошлого. 

Создание историй 

1   

43 Способы выражения согласия / несогласия 1   

44 Вводные слова, сравнение, гипербола 1   

45 Флоренс Найтингейл. Великий Лондонский 

пожар. Практика монологической речи 

1   

46 Праздники в России. Практика монологической 

речи 

1   

47 Загрязнение воды. Практика диалогической и 

монологической речи. Подготовка к тесту №4. 

Работа с вводной страницей модуля 5 

1   

48 Тест №4 по теме «Опасность!» 1   

 

Модуль 5. Кто ты? (12 часов) 

49 «Жизнь на улице». Введение новых 

лексических единиц по теме 

1   

50 Проблемы по соседству. Практика аудирования 1   

51 Модальные глаголы. Повторение 

грамматического материала 

1   

52 Фразовый глагол do. Описание знаков 1   

53 Т.Харди «Тесс из Арбервилля». Работа с 

текстом 

1   

54 Доклад с предложениями и рекомендациями: 

структура и алгоритм написания 

1   

55 Дом, милый дом. Урбанизация. Практика 

монологической речи 

1   

56 Суеверия в разных странах. Практика 

монологической речи 

1   

57 Сочинение на тему «Дом моей мечты» 1   

58 Тренировочные упражнения по чтению и 

аудированию по теме модуля 5 «Кто ты?» 

1   

59  Подготовка к тесту №5. Работа с вводной 

страницей модуля 6 

1   

60 Тест №5 по теме «Кто ты?» 1   

Модуль 6. Коммуникация (12 часов) 

61 Наша Галактика. Введение новых лексических 

единиц по теме модуля 

1   

62 Различные виды СМИ. Практика диалогической 

речи 

1   

63 Косвенная речь. Повторение грамматического 

материала 

1   

64 Фразовый глагол talk 1   

65 Дж. Лондон «Белый клык». Работа с текстом 1   

66 Эссе «за» и «против» 1   

67 Языки Британских островов. Практика 

монологической речи 

1   



68 Покорение космоса. Практика монологической 

речи 

1   

69 Способы получения информации в прошлом и 

настоящем. Работа с текстом 

1   

70 Экология: шумовое загрязнение. Работа с 

текстом 

1   

71  Подготовка к тесту №6. Работа с вводной 

страницей модуля 7 

1   

72 Тест №6 по теме «Коммуникация» 1   

Модуль 7. Мечты сбываются (11 часов) 

73 Я мечтаю… Введение новых лексических 

единиц по теме модуля 

1   

74 Высшее и профобразование. Практика 

диалогической речи 

1   

75 Придаточные условные предложения. 

Повторение грамматического материала 

1   

76 Сослагательное наклонение. Повторение 

грамматического материала 

1   

77 Р.Киплинг «Если…». Работа с текстом 1   

78 Электронные письма. Официально-деловой 

стиль  

1   

79 Самый престижный ВУЗ нашей страны. 

Практика монологической речи 

1   

80 Балет. Практика монологической речи 1   

81 Как изменить мир. Практика монологической 

речи 

1   

82 Экологические проблемы. Тезисы устного 

выступления. Подготовка к тесту №7. Работа с 

вводной страницей модуля 8 

1   

83 Тест №7 по теме «Мечты сбываются» 1   

Модуль 8. Путешествия (9 часов) 

84 Загадочные места. Введение новых лексических 

единиц по теме модуля. Описание местности 

1   

85 Путешествия самолётами. Практика 

диалогической речи 

1   

86 Инверсия. Единственное и множественное 

число имён существительных. Порядок в 

употреблении прилагательных. Повторение 

грамматического материала 

1   

87 Дж. Свифт «Путешествия Гулливера». Работа с 

текстом 

1   

88 Итоговая контрольная работа (аудирование, 

чтение) 

1   

89 Итоговая контрольная работа (грамматика, 

говорение) 

1   

90 Британский и американский английский 1   

91 Поездка в США. Практика монологической 

речи. Подготовка к тесту №8 

1   

92 Тест №8 по теме «Путешествия» 1   



Лексико-грамматический практикум (10 часов) 

93 Повторение лексики и грамматики по теме 

«Родственные отношения»  

1   

94 Повторение лексики и грамматики по теме 

«Кто хочет, тот добьётся» 

1   

95 Повторение лексики и грамматики по теме 

«Ответственность» 

1   

96 Повторение лексики и грамматики по теме 

«Опасность» 

1   

97 Повторение лексики и грамматики по теме 

«Кто ты?» 

1   

98 Повторение лексики и грамматики по теме 

«Коммуникация» 

1   

99 Повторение лексики и грамматики по теме 

«Мечты сбываются» 

1   

100 Повторение лексики и грамматики по теме 

«Путешествия» 

1   

101 Презентация проектов 1   

102 Презентация проектов 1   
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Уровень общего образования: среднее общее 

Срок реализации программы, учебный год:2023-2024 учебный год 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа курса даёт возможность достижения обучающимися следующих 

результатов. 

Личностные результаты: 

1) 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; 

2) принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

3) развитие компетенций 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) осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

Метапредметные результаты: 

1) достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

3) умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем; 

4) умение принимать решения в условиях неполной и избыточной информации; 

5) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

6) умение видеть различные стратегии достижения целей, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение конкретных задач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

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

для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



 – использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; 

- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; – выходить за рамки 

учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

 – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

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

 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты за курс 11 класса 

Числа и вычисления 
Оперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать признаки 

делимости целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач. 

Оперировать понятием: степень с рациональным показателем. 

Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства 
Применять свойства степени для преобразования выражений; оперировать 

понятиями: показательное уравнение и неравенство; решать основные типы 

показательных уравнений и неравенств. 

Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; оперировать 

понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство; решать основные типы 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Находить решения простейших тригонометрических неравенств. 

Оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение; использовать 

систему линейных уравнений для решения практических задач. 

Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств. 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

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

использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 
Оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности 

функции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на 

промежутке; использовать их для исследования функции, заданной графиком. 



Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций; изображать их на координатной плоскости и использовать 

для решения уравнений и неравенств. 

 Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и 

использовать их для решения системы линейных уравнений. 

Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из 

других учебных дисциплин. 

Начала математического анализа 
Оперировать понятиями: непрерывная функция; производная функции; 

использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач. 

Находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, 

произведения, частного функций. 

Использовать производную для исследования функции на монотонность и 

экстремумы, применять результаты исследования к построению графиков. 

Использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. 

Оперировать понятиями: первообразная и интеграл; понимать геометрический и 

физический смысл интеграла. 

Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл по формуле 

Ньютона–Лейбница. 

Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, средствами математического анализа. 

 

Содержание учебного предмета. 

Степени и корни. Степенные функции (18 ч) 

Понятие корня n-степени из действительного числа.  Функции у= n x , их свойства и 

графики. Свойства корня n-степени. Преобразования выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Контрольная работа по теме: «Функции у= n x , их свойства и графики. Свойства корня n-

степени». 

Векторы в пространстве (6 ч) 

Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Показательная и логарифмическая функции (29 ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Контрольная работа по теме: «Показательные уравнения и  неравенства». 

Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения. Контрольная работа по теме: 

«Логарифмическая функция,  ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения». 

Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию логарифма. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Контрольная работа по теме: «Логарифмические неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций». 

Метод координат в пространстве (13 ч) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Контрольная работа по теме: «Скалярное произведение векторов. Движения в 

пространстве». 

Первообразная и интеграл (8 ч) 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных 

неопределенных интегралов. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 

Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление 



площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. Контрольная работа по 

теме: «Первообразная и определённый интеграл». 

Цилиндр. Конус. Шар (13 ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Контрольная работа по теме: 

«Цилиндр. Конус. Шар». 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей  (15 ч) 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Контрольная работа по теме: «Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей». 

  Объемы тел (17 ч) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Контрольная работа по теме: « Объемы тел». 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 ч) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений.   

Решение неравенств с одной переменной. Уравнения и неравенста с двумя 

переменными. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. Контрольная 

работа по теме: «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств». 

Итоговое повторение (20 ч) 

Итоговое повторение курса математики. Итоговая контрольная работа. 

 

Тематическое планирование с учётом программы воспитания и с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ Тема Количество 

часов  

Программа воспитания 

1 Повторение курса 10 класса. 6ч Модуль «Школьный урок 

2 Степени и корни. Степенные функции. 18ч Модуль «Школьный урок 

3 Векторы в пространстве. 6ч Модуль «Школьный урок 

4 Метод координат в пространстве.  13ч Модуль «Школьный урок 

5 Показательная и логарифмическая 

функции. 

29 ч Модуль «Школьный урок 

6 Цилиндр, конус, шар. 13ч Модуль «Школьный урок 

7 Первообразная и интеграл. 8ч Модуль «Школьный урок 

8 Объёмы тел. 17ч Модуль «Школьный урок 

9 Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятности. 

15ч Модуль «Школьный урок 

10 Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств. 

20ч Модуль «Школьный урок 

11 Итоговое повторение. 20 ч Модуль «Школьный урок 

 Всего 165ч  
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
Формулировать учебную проблему под руководством учителя.  

Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько 

способов ее достижения.  

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

Планировать пути достижения целей. Планировать ресурсы для достижения цели.  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.  

Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности.  

Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации.  

Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач в 

деятельности.  

Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их 

преодоления в дальнейшей деятельности.  

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

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

ошибки самостоятельно.  

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД:  
Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Переводить сложную по составу информацию из графического или символьного 

представления в текст и наоборот. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой.  

Создавать модели и схемы для решения задач.  

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.  

Участвовать в проектно- исследовательской деятельности.  

Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий).  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  

Коммуникативные УУ Д:  
Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.  

Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их.  

Координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор.  

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  



организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Биология" в 11 классе должны 

отражать: 

-сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных ученых - биологов в развитие 

биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, 

генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность 

организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, 

консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая 

теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. Бэра, 

чередования главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о биосфере 

В.И. Вернадского), определять границы их применимости к живым системам; 

-умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых 

систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, 

объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и 

законов, умение делать выводы на основании полученных результатов; 

-умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, 

популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, 

особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов на 

организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в 

биосфере; 

-умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм 

грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости 

использования достижений современной биологии для рационального 

природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ 

и энергии в экосистемах (цепи питания); 

-умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

-умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные 



экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 

позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую 

информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат 

биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета  

 

Часть 1 Теория эволюции (14 часов) 

     Эволюционные идеи античности. Теория Аристотеля. Взгляды на природу в эпоху 

средневековья. Креационизм. Развитие эволюционных идей в эпоху Возрождения. 

Система цветковых растений К. Линнея. Эволюционные взгляды Лама рка. 

Зарождение эволюционной теории Ч. Дарвина. Экспедиция на корабле «Бигль» для 

становления его эволюционных взгядов. Основные положения эволюционной теории. 

Развитие дарвинизма. Достижения генетики и экологии. Синтетическая теория 

эволюции, её основные положения и значение. 

Развитие представлений о виде. Работа Э. Майра. «Систематика и происхождение 

видов». Критерии вида (морфологический, физиологический, биохимический, 

экологический, этологический, цитологический, генетический). Структура вида. 

Лабораторная работа «Описание вида по морфологическому критерию» 

Популяция — структурная единица вида. Основные показатели популяции 

(рождаемость, смертность, прирост, темп роста, численность, плотность, состав и 

структура). Популяция — единица эволюции .Основные факторы эволюции. Факторы 

изменения генофонда. Наследственная изменчивость. Мутации. Популяционные волны. 

Дрейф генов. Миграции. Изоляция. Типы изоляций: географическая, биологическая. Виды 

биологической изоляции (морфофункциональная, поведенческая, генетическая) 

Естественный отбор. Предпосылки естественного отбора. Механизм действия 

естественного отбора. 

Борьба за существование (внутривидовая, межвидовая, борьба с неблагоприятными 

факторами внешней среды) 

Формы естественного отбора. Движущая форма отбора. Стабилизирующая форма 

отбора. Дизруптивная форма отбора. Адаптация. Причины адаптаций. Основные группы 

адаптаций (морфологическая адаптация, покровительственная окраска, маскировка, 

предостерегающая окраска, физиологическая адаптация, биохимическая адаптация, 

поведенческая адаптация). Относительный характер адаптаций. Лабораторная 

работа «Описание приспособленности организмов и её относительный характер 

Многообразие живых организмов. Становление систематики. Систематика К. Линнея. 

Современная систематика — отражение эволюции живых организмов. 

Систематические единицы современной систематики 

 

Часть 2 Развитие жизни на земле(8 часов) 

Основные гипотезы происхождения жизни на Земле (креационизм, самопроизвольное 

(спонтанное) зарождение жизни, панспермия). Опыты Реди, Спалланцани, Пастера. 



Современные гипотезы. Теория биохимической эволюции (А. И. Опарин, Дж. Холдейн). 

Теория биопоэза Дж.Бернала: абиотический синтез органических мономеров, образование 

полимеров из мономеров, формирование мембран и возникновение 

пробионтов. 

Первые организмы. Гипотеза симбиогенеза Л. Маргулиса Эры, периоды, эпохи в истории 

Земли. Геохронологическая шкала. Эпоха биологической эволюции: архейская, 

протерозойская. Развитие жизни в палеозойскую эру. Мезозойская эра. Развитие жизни, 

основные ароморфозы животных и растений.  Кайнозойская эра (палеоген, неоген, 

антропоген. Развитие жизни. Основные Ароморфозы. Оледенение. Движужие силы 

антропгенеза. Эволюция человека (антропогенез). Расы человека, их происхождение и 

единство. 

 

 

Часть 3 Организмы и окружающая среда (12 часов) 

Экология: история и современность. Становление экологии как науки. 

А. Гумбольдт, К. Рулье. Современная экология — комплексная наука. Экологические 

факторы (абиотические, биотические, антропогенные, периодические Непериодические 

факторы). Действие экологических факторов. Лимитирующие факторы Жизненные 

формы организмов как результат морфологических адаптаций организма к основным 

факторам среды. Жизненные формы животных. Жизненные формы растений. 

Приспособления организмов к температуре. Холоднокровные, теплокровные животные. 

Поведенческие и физиологические адаптации. Правила Бергмана и 

Аллена. Приспособления растений к температурным изменениям. Приспособления 

организмов к световому режиму.  Состав солнечного луча. Приспособления растений к 

использованию света (светолюбивые, тенелюбивые, теневыносливые). 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение предмета с учётом программы воспитания 

 

№  раздела Раздел. Тема Количество 

часов 

Учёт программы 

воспитания 

1 Теория эволюции 14 Модуль» 

Школьный урок» 

 

2 Развитие жизни на Земле  

 

8 Модуль» 

Школьный урок» 

 

3 Организмы и окружающая среда 

 

12 Модуль» 

Школьный урок» 

Модуль 

«Профориентация» 

Итого  33  



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

 

 

№ п/п Разделы, темы, уроки. Количе

ство 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Фактич

еская 

дата 

 1. Теория эволюции(15ч)    

1. История развития эволюционных идей 1   

2. Эволюционная теория Ч. Дарвина 1   

3. Синтетическая теория эволюции 1   

4 Вид, его критерии и структура 1   

5. Популяция – структурная единица вида и 

элементарная единица эволюции 

1   

6  Факторы эволюции, вызывающие изменения в 

генофонде популяций: наследственная 

изменчивость, популяционные волны, дрейф 

генов. миграции  

1   

7 Фактор эволюции, закрепляющий изменения в 

генофонде популяции: изоляция 

1   

8 Естественный отбор: предпосылки и механизм 

действия 

1   

9 Формы естественного отбора 1   

10 Приспособленность организмов к среде 

обитания как результат действия естественного 

отбора 

1   

11. Микроэволюция. Способы и пути 

видообразования. Многообразие видов как 

результат эволюции. 

1   

12. Макроэволюция. Доказательства эволюции 

живой природы. 

1   

13. Направления и пути эволюции 1   

14. Многообразие организмов как результат 

эволюции 

1   

15. Зачёт «Теория эволюции»  1   

 II. Развитие жизни на Земле(7 часов)    

16 Гипотезы происхождения жизни на Земле 1   

17. От молекул  - к клеткам. Первые клетки и их 

эволюция. 

1   

18. Основные этапы эволюции органического мира  

на Земле: развитие жизни в мезозое и кайнозое 

1   

19. Гипотезы происхождения человека и его 

положение в системе животного мира 

1   

20 Движущие силы (факторы) антропогенеза    

21. Эволюция человека (антропогенез) 1   

22. Расы человека, их происхождение и единство 1   

 III. Организмы и окружающая среда (11ч.)    

23. Экологические факторы и закономерности их 

влияния на организмы 

1   

24 Жизненные формы организмов. 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приспособления  к действию экологических 

факторов: температуры 

25. Приспособления  к действию экологических 

факторов: света, влажности. 

1   

26. Экосистема. Биогеоценоз. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. 

1   

27. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме 

1   

28 Разнообразие экосистем 1   

29 Устойчивость и динамика экосистем 1   

30 Биосфера – живая оболочка Земли. Структура 

Биосферы. 

1   

31 Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. 

1   

32 Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости биосферы. 

 

1   

33  Человек и биосфера. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

человечества. 

1   

Итого 33 часа 
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Рабочая программа 

 

 

 

Наименование учебного предмета:   Физика 

Класс:   11 

Уровень общего образования:   среднее общее 

Срок реализации программы, учебный год:    2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану:  всего 68 часов в год, в неделю 2 часа 

Планирование составлено на основе  Основной образовательной программы среднего 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Баратаевская средняя школа» 

 

      Рабочей программы к УМК «Физика. Предметная линия учебников серии 

«Классический курс». 10 – 11 классы. 

А. В. Шаталина. -  М.: «Просвещение», 2018 г. 

 

Учебник:  «Физика» 11 класс. Г.Я.Мякишев, Б. Б. Буховцев, Б. Б. Чаругин – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Физика»  

Личностные результаты:  

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 



содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

 

Предметные результаты: 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

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

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, 

работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в 

колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных 

колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и 

импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения 

проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломления 

света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, 

области) применимости; 



определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, 

силы Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

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

исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

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

использовать при решении учебных задач современные информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

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

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 

 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 



 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Выработка компетенций: 

Общеобразовательных - самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

  использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развёрнуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, математизации информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

 оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Предметно-ориентированных, репродуктивно – деятельностных (социально – 

трудовая и компетенция личностного самосовершенствования) 

 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращение науки в непосредственную производительную силу 

общества;  

 осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного 

общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и 

др.;  

 овладевать умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных физических явлений; 

 применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 

 Ценностно – смысловой, общекультурной и коммуникативной 

 понимать   ценностные ориентации ученика, его способность видеть и понимать 

окружающий мир 

  умение ученика выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков 

  Приобретение опыта освоения учеником научной картины мира 

 Овладение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, умение задавать вопрос и вести дискуссию, владение разными 



социальными ролями в коллективе 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

I. Основы электродинамики  
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

II. Колебания и волны  
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Лабораторная работа 

3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

III. Оптика  
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. 

Скорость света и методы ее измерения. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

IV. Квантовая физика  
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 



Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения 

атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетик. 

Единая физическая картина мира. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика и культура. 

Лабораторная работа 

8. Изучение треков заряженных частиц. 

Повторение основных вопросов курса Ф 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

учебного предмета 

 

 

№ 

п\п 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Лабораторные 

работы 

 

Контрольные 

работы 

1 

 

 

Основы электродинамики 

 

 

 

 

12 

 

 

 

2 1 

2 Колебания и волны 

 

 

 

 

 

18 

 

1 1 

3 Оптика 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

3 1 

4 Квантовая физика 

 

 

 

17 

 

 

 

 

1 2 

  

 

 

 

Итого 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

5 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. Физика 11 класс 

(68 часов) 

 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

 

План 

 

Факт 

Основы электродинамики (12 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. Правила поведения в кабинете физики. 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитная 

индукция. Линии магнитной индукции 

1   

2 Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. 

Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

1   

3 Действие магнитного поля на движущийся электрический 

заряд. Сила Лоренца. Применение закона Ампера. 

Входной контроль 

1   

4 Магнитные свойства вещества. 

Решение задач по теме «Магнитное поле» 

1   

5 Открытие явления электромагнитной индукции. Магнитный 

поток 

1   

6 Направление индукционного тока. Правило Ленца 1   

7 Лабораторная работа №2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1   

8 Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках 

1   

9 Самоиндукция. Индуктивность 1   

10 Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле 1   

11 Решение задач по теме «Электромагнитная индукция» 1   

12 Контрольная работа №1 по темам «Магнитное поле», 

«Электромагнитная индукция» 

1   

Колебания и волны (18 часов) 

13/1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Свободные колебания. Математический маятник 

1   

14/2 Гармонические колебания. Фаза колебаний 1   

15/3 Превращение энергии при гармонических колебаниях. 

Вынужденные колебания. Резонанс 

1   

16/4 Лабораторная работа №3 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника» 

1   

17/5 Свободные колебания в колебательном контуре. 

Превращение энергии при электромагнитных колебаниях 

1   

18/6 Период свободных электрических колебаний. Переменный 

электрический ток 

1   

19/7 Активное сопротивление. Действующее значение силы тока 1   



и напряжения 

20/8 Емкость и индуктивность в цепи переменного тока 1   

21/9 Резонанс в электрической цепи. Генератор на транзисторах. 

Автоколебания 

1   

22/10 Генерирование электрической энергии. Трансформаторы 1   

23/11 Производство и использование электрической энергии 1   

24/12 Волновые явления. Распространение механических волн. 

Длина волны. Скорость волны 

1   

25/13 Волны в среде. Звуковые волны 1   

26/14 Излучение электромагнитных волн. Плотность потока 

электромагнитного излучения 

1   

27/15 Изобретение радио А. С. Поповым. Принцип радиосвязи. 

Модуляция и детектирование 

1   

28/16 Свойства электромагнитных волн. Радиоволны. 

Радиолокация. Развитие средств связи 

1   

29/17 Повторительно-обобщающий урок по теме «Колебания и 

волны». Решение задач 

1   

30/18 Контрольная работа №2 по теме «Колебания и волны» 1   

Оптика (21час) 

Геометрическая оптика (6 часов) 

31/1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Развитие взглядов на природу света. Скорость света. 

Принцип Гюйгенса. Закон отражения света 

1   

32/2 Закон преломления света. Полное отражение 1   

33/3 Лабораторная работа №4 «Измерение показателя 

преломления стекла» 

1   

34/4 Линза. Построение изображения в линзе. Формула тонкой 

линзы. Увеличение линзы 

1   

35/5 Лабораторная работа №5 «Определение оптической 

силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 

1   

36/6 Решение задач по теме «Геометрическая оптика» 1   

Световые волны (7 часов) 

37/1 Дисперсия света 1   

38/2 Интерференция механических волн. Интерференция света. 

Применения интерференции 

1   

39/3 Дифракция механических волн. Дифракция света. 

Дифракционная решетка 

1   

40/4 Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой 

волны» 

1   

41/5 Поляризация света. Поперечность световых волн. 

Электромагнитная теория света 

1   

42/6 Повторительно-обобщающий урок по теме «Световые 

волны». Решение задач 

1   

43/7 Контрольная работа №3 по теме «Световые волны» 1   

Элементы теории относительности (4часа) 

44/1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Законы электродинамики и принцип относительности 

1   

45/2 Постулаты теории относительности. Следствия из 

постулатов теории относительности 

1   

46/3 Элементы релятивистской динамики. Связь между массой и 

энергией  

1   



47/4 Комплексный зачет по теме «Элементы теории 

относительности» 

1   

Излучения и спектры (4 часа) 

48/1 Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные 

аппараты 

1   

49/2 Виды спектров и спектральный анализ 1   

50/3 Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

1   

51/4 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений 

1   

Квантовая физика (17 часов) 

Световые кванты (5 часов) 

52/1 Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна 1   

53/2 Фотоны. Применение фотоэффекта 1   

54/3 Давление света. Химическое действие света. Решение задач 

по теме «Световые кванты» 

1   

55/4 Повторительно-обобщающий урок по теме «Световые 

кванты» 

1   

56/5 Контрольная работа №4 по теме «Световые кванты» 1   

Физика атома и атомного ядра (12 часов) 

57/1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

Строение атома. Опыт Резерфорда 

1   

58/2 Квантовые постулаты Бора. Лазеры 1   

59/3 Методы наблюдения регистрации элементарных частиц. 

Лабораторная работа №8 «Изучение треков заряженных 

частиц» 

1   

60/4 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма- 

излучения 

1   

61/5 Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада. Период полураспада. Изотопы 

1   

62/6 Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи атомных ядер 

1   

63/7 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор 

1   

64/8 Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

 Решение задач по теме «Атомная физика. Физика атомного 

ядра» 

1   

65/9 Контрольная работа №5 по теме «Физика атома и 

атомного ядра» 

1   

66, 67, 

68/, 

10, 11, 

12 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Комплексный зачет по основным вопросам курса Ф-11 

 

 

3   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование учебного предмета: химия 

 

Класс: 11 

Уровень общего образования: среднее общее образование 

 

Учитель: Барышова Е.Ф. 

 

Срок реализации программы, учебный год: 2023-2024 учебный год 

 

Количество часов по учебному плану: всего 66 часов в год, в неделю 2 часа 

 

Планирование составлено на основе: Основной образовательной программы среднего 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « 

Баратаевская средняя школа» 

 

Авторской программы: М.Н.Афанасьева. Химия. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 10-11 классы) М: Просвещение.2017г 

   

  

Учебник: Химия 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений ФГОС, М: 

Просвещение, 2019. 

  

 

  

Рабочую программу составила                      Барышова Е.Ф. 

  

 

     

               Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Планируемые результаты освоение учебного предмета   

 

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. 

 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умение выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач 

и собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, 

выбирать основания и критерии для установления причинно- следственных 

связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов; 



11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания. Полученные при изучении предмета. 

 

Личностные результаты; 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 

характера; 

3) сформированность  умения проводить самоанализ и осуществлять 

самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровье- 

сберегающего поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве.    

  

  

                              

 

 

 

      Содержание учебного предмета 

                                                     11 класс 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических 

уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от 

типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие 

о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH 

раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

 Неорганическая химия 



Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо. Никель. Платина. Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные 

металлы. Чугун. Сталь. Легированные стали. Оксиды и гидроксиды металлов. Неметаллы. 

Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. 

Фтор. Хлор. Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная 

кислота. Водородные соединения неметаллов. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и 

побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, 

азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 

металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Демонстрации. 

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решёток. 

 Модели молекул изомеров и гомологов 

 Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

 Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

 Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида. 

 Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с 

кислотами (серная, соляная). 

 Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди. 

 Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами. 

 Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш) 

 Образцы неметаллов. 

 Модели кристаллических решёток алмаза и графита. 

 Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство 

кислотно-основных свойств этих веществ. 



 Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов 

сгорания. Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, 

концентрированной и разбавленной азотной кислоты. 

 Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

 

Лабораторные опыты. 
1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. 

3. Гидролиз солей. 

 

Практические работы 

1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 

2. Решение экспериментальных задач по теме: « Металлы». 

3. Решение экспериментальных задач по теме: « Неметаллы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

учебного предмета, с учётом программы воспитания. 
 

 Наименование 

раздела 

Всег

о 

часов 

Контрольн

ых  

работ 

Практических  

работ 

Лабораторн

ых 

опытов 

Учёт 

программы 

воспитания 

1 Повторение курса 

химии 10 класса 

   3       1       -       - Школьный 

модуль 

2 Важнейшие 

химические 

понятия и законы. 

   8      -      -       - Школьный 

модуль 

3 Строение вещества.    7       -       -      - Школьный 

модуль 

4 Химических 

реакций 

   7       1       -      1 Школьный 

модуль 

5 Растворы   10       -       1      2 Школьный 

модуль 

6 Электрохимически

е реакции. 

   5       1      -      - Школьный 

модуль 

7 Металлы   11       -       1      - Школьный 

модуль 

8 Неметаллы    9       1       1      - Школьный 

модуль 

9  Химия и жизнь    5       -       -      - Школьный 

модуль 

 Итого   66       4       3     3  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Приложение (Календарно-тематическое планирование 11 класс) 

  

№ 

урока 

Тема  урока Коли 

чество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

 

1-2 Повторение курса химии 10 класса.  Вводный 

инструктаж по ТБ. 

 

2   

3 Входная контрольная работа №1. 

 

1   

4    Химический элемент. Нуклиды. Изотопы 

 

1   

5  Закон сохранения массы  и энергии  в химии 

 

1   

6 Периодический закон. Распределение 

электронов в атомах элементов малых 

периодов.   

 

1   

7-8   Распределение электронов в атомах 

элементов больших периодов.   

 

2   

9 Положение в периодической системе 

водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов. 

 

1   

10 Валентность и  валентные возможности  

атомов. 

 

1   

11  Обобщающий урок по теме «Важнейшие 

химические понятия и законы» 

 

1   

12 Основные виды химической связи. Ионная и 

ковалентная связь. 

 

1   



13 Металлическая связь. Водородная связь. 

 

1   

14 Пространственное строение молекул. 

 

1   

15  Строение кристаллов. Кристаллические 

решётки. 

 

1   

16 Причины многообразия веществ. 

  

1   

17  Обобщающий урок по теме « Строение 

вещества». 

1   

19-20   Классификация химических реакций. 

 

2   

21 Скорость химических реакций. 

 

1   

22  Катализ. 

 

1   

23  Химическое равновесие и условия его 

смещения. 

1   

24  Обобщающий урок по теме «Химические 

реакции» 

1   

25 Дисперсные системы. 1   

26 Способы выражения концентрации 

растворов. 

1   

27 Решение задач по теме: « Растворы» 

 

1   

28 Инструктаж по ТБ. Практическая работа 

№ 1. Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией. 

 

1   

29   Электролитическая диссоциация.. 

Водородный показатель. 

 

1   

30-31 Реакции ионного обмена. 

 

2   

32-33 Гидролиз органических и неорганических 

соединений. 

 

2   

34  Обобщающий урок по теме растворы. 

 

1   

35 Химические источники тока. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. 
 

1   

36 Коррозия металлов и её предупреждение. 1   

37-38 Электролиз. 1   

39 Обобщающий урок по теме  

« Электрохимические реакции» 

1   

40 Промежуточная контрольная работа №2 1   

41 Общая характеристика и способы получения 

металлов. 

1   

42  Обзор металлических элементов А-групп. 1   

43  Обзор металлических элементов Б-групп. 1   



    

 

Итого: 66 часов. Контрольных работ- 4. Практических работ-3 

44  Медь 

 

1  

 

 

45  Цинк 

 

1   

46  Титан и хром. 

 

1   

47  Железо. Никель. Платина. 

 

1   

48  Сплавы металлов. 

 

1   

49  Оксиды и гидроксиды металлов. 

 

1   

50 Практическая работа №2. «Решение 

экспериментальных задач по теме « 

Металлы» 

1   

51 Обобщающий урок по теме «Металлы» 

 

1   

52 Контрольная работа №3  по теме 

 « Металлы». 

   

53 Обзор неметаллов. 

 

1   

54  Свойства и применения важнейших 

неметаллов. 

1   

55   Общая характеристика оксидов неметаллов 

и кислородсодержащих кислот 

1   

56 Окислительные свойства азотной и серной 

кислот. 

1   

57 Водородные соединения неметаллов. 

 

1   

58 Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. 

1   

59 Инструктаж по ТБ. Практическая работа №3 

« Решение экспериментальных задач по теме 

« Неметаллы» 

 

1   

60 Обобщающий урок по теме « Неметаллы»    

61 Итоговая контрольная работа №4 1   

62  Химия в промышленности. Принципы 

химического производства. 

1   

63   Химико- технологические принципы 

промышленного получения металлов. 

Производство чугуна. 

 

1   

64  Производство стали. 

 

1   

65  Химия в быту. Химическая 

промышленность и окружающая среда. 

 

1   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование учебного предмета: физическая культура 

Класс: 11 

Уровень: основное общее образование 

Срок реализации программы, учебный год: 2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего  99  часов  в год, в неделю 

3часа. 

 

Планирование составлено на основе: Основной образовательной программы основного 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Баратаевская средняя школа» 

Авторская программа: пособия для учителей общеобразовательных организации – 

«Рабочая программа по физической культуре, предметная линия учебников М. Я. 

Виленского, В.И. Ляха»; «просвещение» 2021 года 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА ОСНОВЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В части гражданского воспитания должны отражать: 

— 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, нацио- 

нализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

— готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества; участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

 

В части патриотического воспитания должны отражать: 

— сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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

народа России; 

— ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

— идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу. 

 

 

1 С учётом климатических условий, лыжная подготовка может быть заменена либо 

другим зимним видом спорта, либо видом спорта из Перечня Примерных 

модульных программ по физической культуре, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации. 



В части духовно-нравственного воспитания должны отражать: 

— 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. 

 

В части эстетического воспитания должны отражать: 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

— способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов; ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

— убеждённость в значимости для личности и общества оте- 

чественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

— готовность к самовыражению в разных видах искусства; стремление проявлять 

качества творческой личности. 

В части физического воспитания должны отражать: 

— сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

— потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

— активное неприятие вредных  привычек и иных  форм  причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

В части трудового воспитания должны отражать: 

— готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 

— готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

— готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

В части экологического воспитания должны отражать: 

— 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. 

В части ценностей научного познания должны отражать: 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

— совершенствование языковой и читательской культуры как средства 



взаимодействия между людьми и познанием мира; 

— осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

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

всесторонне; 

— устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; 

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

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

— разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

— вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

— координировать и   выполнять   работу   в   условиях   реального,   виртуального   

и   комбинированного взаимодействия; 

— развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

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

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

— овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при 

создании учебных и социальных проектов); 

— формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

— выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

— давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

— осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

— уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

— уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 
— владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

— создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

— оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 



морально-этическим нормам; 

— использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

— владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
— осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

— владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

— развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

2) совместная деятельность: 
— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

— принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

— оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

— осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

— самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

— давать оценку новым ситуациям; 

— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

— оценивать приобретённый опыт; 

— способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

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

соответствие результатов целям; 

— владеть навыками познавательной рефлексии как осо- 

знанием совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

— уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 



— принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

— признавать своё право и право других на ошибки; 

— развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

11 КЛАСС 

По разделу «Знания о физической культуре» отражают умения и способности: 

— характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой; 

— положительно оценивать роль физической культуры в научной организации 

труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации 

работоспособности, предупреждении раннего старения и сохранении творческого 

долголетия; 

— выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их 

предупреждения и оказания первой помощи. 

По разделу «Организация самостоятельных занятий» отражают умения и способности: 

— планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, 

оптимизации работоспособности и функциональной активности основных психических 

процессов; 

— организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа 

с целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок; 

— проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО, планировать их содержание и физические 

нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях. 

По разделу «Физическое совершенствование» отражают умения и способности: 

— выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий; 

— выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 

— демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

— демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 

волейбол, баскетбол); 

— выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных 

физических качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях 

Комплекса ГТО. 

 

Обучающиеся должны уметь демонстрировать: 

 

Физические 

способности  
Физические упражнения  

Мальчики  

 

Девочки  

 

10 11 10 11 

Скоростные  Бег 100 м с низкого старта с опорой на руку, с  14.3 14.3 17.5 17.5 

Силовые  Прыжок в длину с места, см  210 220 180 190 



 Подтягивания в висе на высокой перекладине, 

количество раз 

11 12 -  - 

 Подтягивания из виса, лежа на низкой перекладине, 

количество раз 

- - 14 15 

К 

выносливости  

Бег 3000 м (М), 2000 м (Д), мин, с  14.30 14.00 11.00 10.00 

К координации  Челночный бег 3 * 10 8.0 7.9 9.3 8.7 

 

Содержание программы учебного предмета  

«Физическая культура» 11 класс 

 

  В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о 

физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности» (рациональный компонент 

деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 

компонент деятельности).  

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные 

темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», 

«Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти 

темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, 

основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о 

формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами 

физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия 

физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических 

навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот 

раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения 

общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение 

задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие 

коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 

адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом 

развитии и в состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и 



включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве 

таких средств в программе предлагаются физические упражнения и двигательные 

действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой 

атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями 

базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в 

организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 

Тема «Прикладное-ориентированные упражнения» поможет подготовить 

школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. 

Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей 

жизненно важным навыкам и умениям различными способами, в вариативно 

изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для 

школьников, которые готовятся продолжать свое образование в системе средних 

профессиональных учебных заведений.  

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для 

организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя 

физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в 

отличие от других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный 

характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем 

раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку 

направленности на развитие соответствующего физического качества (силы, 

быстроты, выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю 

отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 

физических качеств, исходя из половозрастных особенностей, учащихся степени 

освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного 

инвентаря и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Учет рабочей 

программы 

воспитания 

Количество 

часов (уроков) 

11 класс 

1 Базовая часть  81 

1.1 
Основы знаний о физической 

культуре 

Модуль «Школьный 

урок» 

В процессе 

урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 
Модуль «Школьный 

урок» 
27 



1.3 
Гимнастика с элементами 

акробатики 

Модуль «Школьный 

урок» 
21 

1.4 Легкая атлетика 
Модуль «Школьный 

урок» 
21 

1.5 Лыжная подготовка 
Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 
12 

2 Вариативная часть  18 

2.1 Баскетбол 
Модуль «Школьный 

урок» 
18 

 Итого  99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы на уроках физической культуры, по подготовке обучающихся к 

выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

На основе указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014г. №540 «Об 



утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)». Государственные требования к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) утверждены приказом 

Минспорта России № 575 от 08.07.2014г. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: подготовку к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)”. 

Введение комплекса ГТО способствуют повышению эффективности использования 

возможности физической культуры в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечении преемственности в 

осуществлении физического воспитания. Урочные занятия по физической культуре 

являются формой подготовки обучающихся к выполнению нормативов комплекса ГТО.    

 

Привлечение и подготовка обучающихся к выполнению нормативов и требований 

комплекса ГТО осуществляется через: 

  Формирование у обучающихся осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и ведении здорового образа жизни; 

  Повышение общего уровня знаний о средствах, методах и формах организации 

самостоятельных занятий;  

 Просветительскую деятельность на уроках физической культуры среди обучающихся по 

ознакомлению с нормативами и требованиями комплекса ГТО;  

 Осуществление в конце года, по желанию обучающихся, контрольных тестирований по 

предварительной оценке уровня подготовленности обучающихся к выполнению 

нормативов;  

 Пропаганда и популяризация комплекса ГТО;  

 Проведение физкультурно-спортивных мероприятий, включающих тестирование 

комплекса ГТО;  

 Участие в военно-спортивной игра «Зарница»; 

 Участие в спортивных мероприятиях;  

 Знакомство с известными спортсменами и тренерами. 

 

 

 



Приложение 

№ 

п/п  

Тема урока Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Введение 

Легкая атлетика(11ч) 

1.  Инструктаж при проведении занятий по легкой 

атлетике. Спринтерский бег, эстафетный бег. 

1   

2.  Спринтерский бег, эстафетный бег. 1   

3.  

 

Спринтерский бег, эстафетный бег. 1   

4.  Спринтерский бег, эстафетный бег. 1   

5.  Прыжок в длину. 1   

6.  Прыжок в длину. 1   

7.  Метание мяча 150 г на дальность с места. 1   

8.  Бег на средние дистанции 400 м. 1   

9.  Равномерный медленный бег до 15-20 минут. 1   

10.  Бег 1000 – 1500 метров. 1   

11.  Бег 1000 – 1500 метров. 1   

Гимнастика(21ч) 

12.  Инструктаж при проведении занятий по 

гимнастике. Акробатика. 

1   

13.  Акробатика. 1   

14.  Акробатика. 1   

15.  Акробатика. 1   

16.  Акробатика. 1   

17.  Акробатика. 1   

18.  Акробатика. 1   

19.  Акробатика. 1   

20.  Акробатика. 1   

21.  Акробатика. 1   

22.  Акробатика. 1   

23.  Акробатика. 1   

24.  Акробатика. 1   

25.  Опорный прыжок через козла. 1   

26.  Опорный прыжок через козла. 1   

27.  Опорный прыжок через козла. 1   

28.  Опорный прыжок через козла. 1   

29.  Лазание по канату. 1   



30.  Лазание по канату. 1   

31.  Гимнастические пирамиды. Круговая тренировка 

на развитие гибкости. 

1   

32.  Гимнастические пирамиды. Круговая тренировка 

на развитие гибкости. 

1   

Баскетбол(18ч) 

33.  Инструктаж при проведении занятий по 

баскетболу. Передвижение игрока. Нападение 

быстрым прорывом. Бросок мяча в движении. 

1   

34.  Передвижение игрока. Нападение быстрым 

прорывом. Бросок мяча в движении. 

1   

35.  Передвижение игрока. Нападение быстрым 

прорывом. Бросок мяча в движении. 

1   

36.  Передвижение игрока. Нападение быстрым 

прорывом. Бросок мяча в движении. 

1   

37.  Передвижение игрока. Нападение быстрым 

прорывом. Бросок мяча в движении. 

1   

38.  Передвижение игрока. Нападение быстрым 

прорывом. Бросок мяча в движении. 

1   

39.  Передвижение игрока. Нападение быстрым 

прорывом. Бросок мяча в движении. 

1   

40.  Передвижение игрока. Нападение быстрым 

прорывом. Бросок мяча в движении. 

1   

41.  Передвижение игрока. Нападение быстрым 

прорывом. Бросок мяча в движении. 

1   

42.  Тактика игры. Индивидуальные, групповые и 

командные действия в нападении и защите. 

1   

43.  Тактика игры. Индивидуальные, групповые и 

командные действия в нападении и защите. 

1   

44.  Тактика игры. Индивидуальные, групповые и 

командные действия в нападении и защите. 

1   

45.  Тактика игры. Индивидуальные, групповые и 

командные действия в нападении и защите. 

1   

46.  Тактика игры. Индивидуальные, групповые и 

командные действия в нападении и защите. 

1   

47.  Тактика игры. Индивидуальные, групповые и 

командные действия в нападении и защите. 

1   

48.  Тактика игры. Индивидуальные, групповые и 

командные действия в нападении и защите. 

1   

49.  Тактика игры. Индивидуальные, групповые и 

командные действия в нападении и защите. 

1   

50.  Тактика игры. Индивидуальные, групповые и 

командные действия в нападении и защите. 

1   

Лыжная подготовка(12ч) 

51.  Инструктаж при проведении занятий по лыжной 

подготовке. Лыжная подготовка. 

1   

52.  Лыжная подготовка. 1   

53.  Лыжная подготовка. 1   



54.  Лыжная подготовка. 1   

55.  Лыжная подготовка. 1   

56.  Лыжная подготовка.  

 

1   

57.  Лыжная подготовка.   

 

1   

58.  Лыжная подготовка.   

 

1   

59.  Лыжная подготовка.   

 

1   

60.  Лыжная подготовка.  1   

61.  Лыжная подготовка.  1   

62.  Лыжная подготовка.  1   

Спортивные игры (27ч) 

63.  Инструктаж при проведении занятий по 

волейболу. Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. 

1   

64.  Верхняя передача мяча в парах, тройках. 

Верхняя передача мяча во встречных колоннах 

со сменой места. 

1   

65.  Верхняя передача мяча в парах, 

тройках. Развитие координационных 

способностей. 

1   

66.  Верхняя передача мяча в парах, 

тройках. Развитие координационных 

способностей. 

1   

67.  Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 1   

68.  Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 1   

69.  Верхняя прямая подача на точность по зонам и 

прием мяча двумя руками снизу. 

1   

70.  Верхняя прямая подача на точность по зонам и 

прием мяча двумя руками снизу. 

1   

71.  Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1   

72.  Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1   

73.  Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1   

74.  Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Прямой нападающий удар из 4-й зоны.  

1   

75.  Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Прямой нападающий удар из 4-й зоны.  

1   

76.  Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Прямой нападающий удар из 4-й зоны.  

1   

77.  Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Прямой нападающий удар из 4-й зоны.  

1   



78.  Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование.  

1   

79.  Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование.  

1   

80.  Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование.  

1   

81.  Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование.  

1   

82.  Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. 

1   

83.  Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. 

1   

84.  Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. 

1   

85.  Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. 

1   

86.  Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. 

1   

87.  Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. 

1   

88.  Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. 

1   

89.  Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. 

1   

Легкая атлетика(10ч) 

90.  Спринтерский бег.  1         

91.  Спринтерский бег.  1   

92.  Спринтерский бег.  1   

93.  Прыжок в высоту. 1   

94.  Прыжок в высоту. 1   

95.  Метание мяча 150 г на дальность с разбега. 1   

96.  Метание мяча 150 г на дальность с разбега. 1   

97.  Кроссовая подготовка. 1   

98.  Кроссовая подготовка. 1   

99.  Кроссовая подготовка. 1   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование учебного предмета:        русский  язык  

Класс:             11 

Уровень общего образования:        среднее общее 

Срок реализации программы, учебный год:   2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего  102    часов в год, в неделю 3час. 

Планирование составлено на основе Основной образовательной программы среднего 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Баратаевская средняя школа» 

 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11 классы/  

Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова  -  М.: Просвещение, 2019. 

Учебник: Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень/  Л.М.Рыбченкова ,О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и др. 

– М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 

Метапредметные результаты  

2. 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; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 



 

 

Предметные результаты  

 

 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-

деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 

150 слов). 



Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 10-11 классах 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка.Язык и общество. Язык и культура. Язык и 

история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Речь. Речевое общение  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, 

отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и 

др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 



Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи.Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности ― чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. Культура разговорной речи.  

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: 101 орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 

                                 Тема  Количество часов 

по программе 

Учет программы 

воспитания 

Язык как знаковая система и общественное 

явление 

5 Модуль 

«Школьный урок» 

Язык и речь. Культура речи. 29 Модуль 

«Школьный урок» 

Функциональная стилистика и культура речи. 42 Модуль 

«Школьный урок» 

Повторение. 

 

22 Модуль 

«Школьный урок» 

Итого 96 

• Язык как знаковая система и общественное явление. 

• Язык и речь. Культура речи. 

• Функциональная стилистика и культура речи. 

• Повторение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ,  11 КЛАСС 

 

№ п/п Тема урока По плану Фактически 

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (5 часов) 



1 Повторение изученного в 10  классе 1  

2 Входная диагностика. 2  

3 Анализ контрольной работы 1  

4-5 Русский язык в современном мире. Экология 

языка. 

1  

ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (29 часов) 

6-8 Синтаксис. Синтаксические нормы 3  

9-11 Пунктуационные нормы. Знаки препинания и их 

функции в письменной речи. 

3  

12-14 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

3  

15-17 Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами 

3  

18-20 Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями 

3  

21-23 Знаки препинания в 

сложносочинённомпредложениях  

3  

24-26 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении 

3  

27-29 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

3  

30-32 Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи 

3  

33 Контрольная работа по синтаксису и пунктуации 1  

34 Анализ контрольной работы 1  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (42 часа)  

35-38 Понятие о функциональной стилистике и 

стилистической норме русского языка 

4  

39-40 Разговорная речь 2  

41-42 Научный стиль 2  

43-45 Официально-деловой стиль 3  



46-48 Публицистический стиль. Жанры публицистики. 3  

49-51 Интервью 3  

52-54 Очерк 3  

55-57 Язык рекламы 3  

58-60 Культура публичной речи 3  

61-66 Язык художественной литературы 6  

67-70 Итоговая контрольная работа 4  

71-73 Анализ контрольной работы 3  

ПОВТОРЕНИЕ (22 часа) 

74-94 Повторение изученного в 10-11 классах. 20  

95 Резервный урок 1  

96 Резервный урок 1  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

Наименование элективного курса по русскому языку:  «К тайнам русского языка»  

Класс:              11 

Уровень общего образования:        среднее общее 

Срок реализации программы, учебный год:   2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего  32     часов в год, в неделю 1 час. 

Планирование составлено на основе  Основной образовательной программы 

среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Баратаевская средняя школа» 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностные результаты: 

-  осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты:  

- владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыка работы с научным текстом, с различными 

источниками научно-технической информации; 

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно  излагая свои 

мысли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 



определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 

и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

- способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки языковых явлений на межпредметном уровне; 

- готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

различным формам учебно-познавательно1 деятельности в вузе; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

 

Предметные результаты: 

 

 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 



Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-

деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 

150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

Синтаксис и пунктуация.  

Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. Некоторые случаи 

согласования в числе сказуемого с подлежащим. Именительный и творительный падежи в сказуемом. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Управление при словах, близких по значению. Однородные члены 

предложения и пунктуация при них. Знаки препинания при однородных членах предложения. Однородные 

и неоднородные определения. Обособленные определения. Синонимика простых предложений с 

обособленными определениями и с придаточными определительными. Приложения и их обособление. 

Обособление обстоятельств. Обособление дополнений. Уточняющие члены предложения. Пунктуация при 

вводных и вставных конструкциях. Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение 

междометий в речи. Порядок слов в предложении. 

Официально-деловой стиль речи 

Сферы использования,назначение,  основные признаки. 

Публицистический стиль. 

Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического стиля и используемые в нем 

средства эмоциональной выразительности. 

Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. Устное 

выступление. Доклад. Дискуссия. 

Дискуссия на тему «Патриотизм: знак вопроса» 

Разговорная речь.  

Разговорная речь, сферы использования, назначение. Основные признаки разговорной речи. 

Язык художественной литературы  

Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и стилистических фигур 

Общие сведения о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского литературного языка. 

Выдающиеся учёные –русисты. 

Повторение.  

Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». Морфология и орфография. 

Словообразование и орфография. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы с учетом 

программы воспитания 

 

№ Тема Количество 

часов 

Учет программы 

воспитания 

1. Синтаксис и пунктуация 14 Модуль 

«Школьный урок» 

2 Официально-деловой стиль 4 Модуль 

«Школьный урок» 

3 Публицистический стиль 4 Модуль 

«Школьный урок» 

4 Разговорная речь 3 Модуль 

«Школьный урок» 

5 Язык художественной литературы 4 Модуль 

«Школьный урок» 

6 Общие сведения о языке 2 Модуль 

«Школьный урок» 

7.  Повторение 1 Модуль 

«Школьный урок» 

 Итого 32  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

 

Коли- 

чество 

часов 

 

Дата проведения 

 

По плану 

 

Фактически 

Синтаксис и пунктуация (14) 

 

1 Интонация и её роль в предложении. 

 

1   

2  Входная диагностика. 1   

3 Знаки препинания в конце предложения. 

 

1   

4 Некоторые случаи согласования в числе 

сказуемых с подлежащими. 

1   

5 Именительный и творительный падежи в 

сказуемом. 

1   

6 Тире между подлежащим и сказуемым. 

 

1   

7 Управление при словах, близких по значению. 

 

1   

8 Зачёт по теме «Главные члены предложения». 

 

1   

9 Однородные члены предложения и пунктуация 

при них. 

1   

10 Принципы и функции русской пунктуации. 

 

1   

11 Авторское употребление знаков препинания. 

 

1   

12 Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности речи. 

 

1   

13 Синтаксический разбор словосочетания, 

простого и сложного предложения, 

предложения с прямой речью. 

 

1   

14 Контрольная работа в формате ЕГЭ. 

 

 

1   

Официально-деловой стиль речи (4) 

 

 

15 Официально-деловой стиль, сферы 

использования, назначение. 

1   

16 Основные жанры официально-делового стиля. 

 

1   

17 Форма делового документа. 1   



 

18 Практическая работа по теме.  1   

Публицистический стиль речи (4) 

 

19 Назначение публицистического стиля. 

 

1   

20 Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. 

1   

21 Жанры публицистического стиля. Очерк. Эссе. 

 

1   

22 Дифференцированная работа над одним из 

жанров: путевым очерком, портретным 

очерком, проблемным очерком, эссе (по 

выбору учащихся). 

1   

Разговорная речь (3) 

 

23 Разговорная речь, сферы её использования, 

назначение. 

1   

24 Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. 

1   

25 Особенности речевого этикета в официально-

деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

1   

Язык художественной литературы (4) 

 

26 Общая характеристика художественного 

стиля: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств. 

1   

27 Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических 

конструкций. 

1   

28 Основные виды тропов. 1   

29 Стилистические фигуры, основанные на 

возможности русского синтаксиса. 

1   

Общие сведения о языке (3) 

 

30 

 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного 

языка, их описание и закрепление в словарях. 

1 

 

  

31 Контрольный диктант с лексико-

грамматическим заданием. 

 

1   

Повторение (1) 

 

 

 

 

    

34 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 

 

1    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 



 

 

Наименование учебного предмета: немецкий язык 

Класс: 11  

Уровень общего образования: среднее общее образование 

Срок реализации программы , учебный год: 2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего 99 часов в год;в неделю 3часа 

Планирование составлено на основе:  Основной образовательной программы среднего общего 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баратаевская средняя 

школа» 

Авторской рабочей программы  к УМК «Немецкий язык» И.Л. Бим Немецкий язык. Программа 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. 

Учебник: Немецкий язык 11 класс, И.Л. Бим, Л.В. Садомова – М. Просвещение.2022г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Иностранный язык  «Немецкий язык» 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы 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. 

В результате изучения немецкого языка 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 

(немецком) 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 (немецкого) 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, в том числе с использованием изучаемого 

иностранного (немецкого) языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися Программы по немецкому 

языку среднего общего образования по иностранному (немецкому) языку 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. 

В результате изучения немецкого языка на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

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

закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (немецкого) языка; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

иностранного (немецкого) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 



преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов; 

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

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

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать 

приобретённый опыт; осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на иностранном 

(немецком) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты на иностранном (немецком) языке в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, 

таблица, схема, диаграмма и так далее); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

осуществлять коммуникацию 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, в том числена иностранном (немецком) 

языке; аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку 

новым ситуациям; 

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



оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 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 (немецком) 

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. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, 

приближающемся к пороговому, в совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной. 

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

отдельным темам программы по немецкому языку: 

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 - 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). 

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; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть 

пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении и обращении; 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, 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 немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации (имена существительные при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit, -

heit, -ung, -schaft, -ion, -e, -itat; 

имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los; имена существительные, имена 

прилагательные и наречия при помощи префикса un-; 

числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -Big, -te, -ste); с использованием словосложения 

(сложные существительные путём соединения основ существительных (der Wintersport, das 

Klassenzimmer); 

сложные существительные путём соединения основы глагола с основой существительного (der 

Schreibtisch); 

сложные существительные путём соединения основы прилагательного и основы существительного 

(die Kleinstadt); 

сложные прилагательные путём соединения основ прилагательных (dunkelblau); 

с использованием конверсии (образование имён существительных от неопределённых форм 

глаголов (lesen - das Lesen); 

имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die Bekannte); 

имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der Anfang); 

имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der Sprung); 

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

единицы, синонимы, антонимы, интернациональные 

слова; 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 немецкого языка; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: предложения с безличным местоимением es; предложения с конструкцией es gibt; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными глаголами; 

предложения с инфинитивным оборотом um ... zu; 

предложения с глаголами, требующие употребления после них частицы zu и инфинитива; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, sondem, denn, nicht nur 

... sondem auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem; 

сложноподчинённые предложения: дополнительные - с союзами dass, ob и других; причины - с 

союзами weil, da; условия - с союзом wenn; времени - с союзами wenn, als, nachdem; цели - с союзом damit; 

определительные с относительными местоимениями die, der, das; уступки - с союзом obwohl; 



способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob без использования 

сослагательного наклонения; 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с помощью наречий zuerst, 

dann, danach, spater и других; 

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

Perfekt, Prateritum; Futur 1); 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме во 2-м лице единственного 

числа и множественного числа и в вежливой форме; 

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в видовременных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur I); 

возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur I); 

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в видовременных 

формах страдательного залога (Prasens, Prateritum); 

видовременная глагольная форма действительного залога Plusquamperfekt (при согласовании 

времён); 

формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, konnen, mogen; сочетания wiirde 

+ Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания в придаточных предложениях условия с wenn 

(Konjunktiv Prateritum); 

модальные глаголы (mogen, wollen, konnen, miissen, dtirfen, sollen) в Prasens, Prateritum; 

наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия (worauf, wozu и тому 

подобные, darauf, dazu и тому подобные); определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

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

склонение имён существительных в единственном и множественном числе; имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и 

исключения; склонение имён прилагательных; 

наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и 

исключения; 

личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), указательные 

местоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные местоимения, неопределённые 

местоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas и другие); 

способы выражения отрицания: kein, nicht, nichts, doch; 

количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и больших чисел; 

предлоги места, направления, времени; предлоги, управляющие дательным падежом; предлоги, 

управляющие винительным падежом; предлоги, управляющие и дательным (место), и винительным 

(направление) падежом. 

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 так 

далее); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

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

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

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 немецком языке и применением информационно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в Интернете. 

 

Содержание учебного курса 

Обучение в 11 классе предполагает дальнейшее развитие иноязычной коммуникативнойкомпетенции 

учащихся в единстве её составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций, а также развитие и воспитание учащихся средствами учебного предмета. 

УМК предоставляет учащимся 11 класса возможность: 

несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки (языковую 

компетенцию), а именно: 

орфографические навыки, в том числе применительно к новомуязыковому материалу; 

слухопроизносительные навыки; 

лексическую сторону речи за счёт овладения лексическимисредствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы, ситуации общения и включающими оценочную лексику, реплики -клише речевого этикета, а 

также за счёт некоторого расширения потенциального словаря, в том числе овладения интернациональной 

лексикой; 

грамматическую сторону речи за счёт активизации ряда грамматических явлений, усвоенных ранее 

рецептивно (некоторых формPassiv и Konjunktiv), а также за счёт обобщения и систематизации изученного 

в основной школе грамматического материала; 

развить на этой базе коммуникативные умения в русле основных видов иноязычной речевой деятельности 

(речевую компетенцию), чтобы заложить основы функциональной грамотностив овладении немецким 

языком и сделать возможным достижениек концу обучения в полной средней школе (11 класс) 

пороговогоуровня обученности - уровня В1, т. е. международного стандарта. 

Развитие речевой компетенции в рамках               общеобразовательного/базового курса предусматривает: 

расширение предметного содержания речи применительнок социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сферам общения; 

развитие всех видов иноязычной речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Учащимся предоставляется возможность: 

совершенствовать владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом - обменом 

сообщениями, мнениями,диалогом-побуждением) на основе новой тематики и расширенияситуаций 

официального и неофициального общения; 

развивать умения сочетать/комбинировать эти виды диалога,решая более сложные (комбинированные) 

коммуникативные задачи, например, расспросить кого-либо о чём-либо и сообщить аналогичные сведения 

о себе. 

Для этого учащимся необходимо развивать следующие навыки: 

сообщать информацию на заданную тему; 

запрашивать информацию; 

выражать своё мнение (согласие, несогласие), оценку. 

Монологическая речь 

Учащиеся получают возможность совершенствовать владениеразными видами монолога (имеются в виду 

коммуникативные типыречи: рассказ, описание, деловое сообщение, рассуждение, характеристика). Для 

этого важно развитие следующих умений: 

рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее; 

описывать особенности жизни и культуры своей страныи страны изучаемого языка; 

делать связные сообщения, содержащие наиболее важнуюинформацию по изученной теме/проблеме; 

рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводяаргументы. 

Аудирование 



С помощью УМК создаются условия, помогающие учащимсяразвивать умение понимать на слух (с 

различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в процессе общения,а также 

содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов, а именно: 

понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического характера на наиболее 

актуальные для подростков темы; 

выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 

относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 

извлекать из воспринимаемого на слух текста необходимую / интересующую информацию; 

определять свое отношение в воспринятой информации. 

Чтение 

Учащимся предоставляется возможность совершенствовать основные виды чтения на материале 

аутентичных текстов различныхстилей: публицистических (статьи из журналов и газет), научно-

популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а 

также текстов из разных областейзнаний, например из области искусства. Имеются в виду следующиевиды 

чтения: 

ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений (обзоров, репортажей) 

отрывков из произведений художественной литературы, публикаций научно-познавательного характера; 

изучающее чтение с целью полного и точного понимания информации, главным образом прагматических 

текстов (рецептов,инструкций, статистических данных и др.), 

просмотровое/поисковое чтение с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из газетноготекста, проспекта, программы радио- и телепередач и др. 

Для этого необходимо развитие следующих умений: 

выделять главные факты; 

отделять основную информацию от второстепенной; 

предвосхишать возможные события/факты; 

раскрывать причинно-следственные связи между событиями/фактами; 

извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Учащимся создаются условия для развития умений: 

писать личные письма; 

заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме,принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в томчисле на основе выписок из текста. 

Для этого предусматривается также развитие следующих умений:  

правильно оформлять личное письмо; 

расспрашивать в нём о новостях; 

сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах своей жизни; 

выражать свои чувства и эмоции. 

Социокультурные знания и умения 

Учащимся предоставляется возможность: 

несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны/стран изучаемого 

языка, особенностей культуры народа/народов носителя/носителей данного языка; 

лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путём сравнения их с явлениями 

иной действительностии культуры; 

развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного общения; 

совершенствовать умения адекватно вести себя в процессеофициального и неофициального общения, 

соблюдая этику межкультурного общения; 

проявлять толерантность к иной культуре, к особенностямменталитета носителей изучаемого языка. 



Компенсаторные навыки и умения 

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а 

именно: 

использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать словарные замены с помощью 

синонимов, описанияпонятия в процессе непосредственного устно-речевого общения; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, началу текста; 

использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

игнорировать лексические и другие трудности при установкена понимание основного содержания текста в 

процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательные умения 

На старшей ступени особенно важно совершенствовать общие учебные умения и побуждатьучащихся к 

лучшему осознаниюи развитию специальных учебных умений. 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, связанные с 

использованием приёмов самостоятельного приобретения знаний: 

осуществлять поиск необходимой информации, использоватьсправочную литературу, в том числе словари; 

обобщать информацию, фиксировать её, например, в форметезисов; 

выделять основную, нужную информацию из различныхисточников, списывать/выписывать её; 

использовать новые информационные технологии. 

Из специальных учебных умений необходимо развивать следующие: 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного текста. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных на освоение предмета с 

учетом программы воспитания 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 

 

Учет программы 

воспитания 

1 Повторение 2 Модуль 

«Школьный урок» 

2 

 

 

Das Alltagsleben der Jugendlichen in 

Deutschland und in Russland. Was gibt es da 

alles? 

 

22 

 

Модуль 

«Школьный урок» 

3 

 

Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie 

unser Leben? 

23 

 

Модуль 

«Школьный урок» 

4 

 

 

Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. 

Was hat eruns gebracht? Sind 

Naturkatastrophen seine Folgen? 

29 

 

 

Модуль 

«Школьный урок» 

5 

 

 

Die Welt von morgen. Welche 

Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir 

darauf vorbereitet? 

23 

 

 

Модуль 

«Школьный урок» 

Итого 

 

99    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

n/n 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

План  Факт  

1.DieFerienerinnerungen (Wiederholung).Воспоминания о летних каникулах 

(Повторение) 

 

1 Воспоминания о летних каникулах 1   

2 Любимые места отдыха немецкой 

молодежи 

1   

2. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland.Wasgibtesdaalles? 

(Повседневная жизнь молодежи в Германии и России.Из чего она состоит?) 

3 Старшая ступень обучения в немецкой 

школе 

   1   

4 Выпускные экзамены в немецкой 

школе 

1   

5 Домашнее задание как шанс улучшить 

свои оценки 

1   

6 Обязанности подростков по дому 1   

7 Проблема карманных денег 1   

8 Как проводят немецкие школьники 

свое свободное время. Входная 

контрольная работа 

1   

9 Лексический практикум 1   

10 Покупки в магазине 1   

11 Составление и инсценирование 

диалога «В магазине» 

1   

12 Грамматика (виды придаточных 

предложений) 

1   

13-14 Грамматика (виды придаточных) 2   

15 Аудирование. Из чего же состоит 

повседневная жизнь? 

1   

16 Как проводят немецкая молодежь 

выходные 

1   

17 Как подростки преодолевают стресс 1   

18 Компьютер в жизни молодежи 1   

19 Контрольная работа (аудирование) 1   

20 Контрольная работа (чтение) 1   

21 Контрольная работа (письмо) 1   

22 Анализ контрольной работы. 

Страноведение 

1   

23 Контроль устной речи 1   

24 Домашнее чтение 1   

3. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? (Театр и кино. Как они 

обогащают нашу жизнь?) 

 

25 Из истории театра 1   

26 Театр Древней Греции, Рима, 

средневековый театр Германии 

1   



27 Театр Б.Брехта 1   

28 Из истории кино 1   

29-30 Лексический практикум 2   

31 Театр сегодня 1   

32 Грамматика (сложносочиненное 

предложение) 

1   

33 Грамматика (сочинительные союзы) 1   

34 Грамматика (парные союзы) 1   

35 Аудирование 1   

36 Искусство - одна из форм познания 

мира 

1   

37-38 Знаменитые немецкие актеры 2   

39 Мой любимый актер 1   

40 Знаменитые театры России 1   

41 Репертуар театра «BerlinerEnsemble» 1   

42 Контрольная работа (аудирование) 1   

43 Контрольная работа (чтение) 1   

44 Контрольная работа (лексика, 

грамматика) 

1   

45 Анализ контрольной работы. 

Страноведение 

1   

46 Контроль устной речи 1   

47-48 Домашнее чтение 2   

4. Der wissenschaftlich-technischeFortschritt. Was hat erunsgebracht? Sind 

Naturkatastrophen seine Folgen?(Научно-технический прогресс. Что он нам принес, 

являются ли природные катастрофы его последствием?) 

 

49 История науки и техники богата 

событиями и именами 

1   

50 Известные ученые и изобретатели 1   

51-52 Научно-технический прогресс. Что он 

нам принес? 

2   

53-54 Важнейшие открытия 21века 2   

55 Лексический практикум 1   

56 Негативные последствия научно-

технического прогресса 

1   

57 Чем вызваны природные катастрофы? 1   

58 Грамматика (виды придаточных 

предложений) 

1   

59 Грамматика (придаточные 

предложения следствия) 

1   

60 Грамматика (придаточные 

уступительные) 

1   

61 Аудирование 1   

62 Как меняют нашу жизнь достижения 

науки и техники? 

1   

63-64 Природные катастрофы и их 

последствия  

2   

65-66 Немецкие ученые 2   



67 Природные загадки и феномены 1   

68-69 Страноведение 2   

70-71 Домашнее чтение 2   

72 Контроль устной речи 1   

73 Контрольная работа (аудирование) 1   

74 Контрольная работа (чтение) 1   

75 Контрольная работа (письмо) 1   

76 Резервные уроки 

Грамматика (виды придаточных 

предложений) 

1   

77 Грамматика (Сложносочиненные 

предложения) 

1   

78 Грамматика (сочинительные союзы, 

парные союзы 

1   

5. Die Welt von morgen.WelcheAnforderungenstelltsie an uns?Sind wirdaraufvorbereitet? 

(Мирбудущего. Какие требования он предъявляет нам? Готовы ли мы ответить на 

эти требования) 

79 Мир будущего. Какие требования он 

предъявляет? 

1   

80 Решаемы актуальные проблемы? 1   

81 Человек будущего. Каков он? 1   

82-83 Лексический практикум 2   

84 Что думает молодежь о себе и о 

будущем мире? 

1   

85-86 Грамматика (придаточные 

предложения образа действия) 

2   

87 Грамматика (сравнительные 

придаточные предложения) 

1   

88 Грамматика (степени сравнения 

прилагательных) 

1   

89 Аудирование 1   

90 Как лучше выбрать профессию? 1   

91-92 Как подготовить документы для 

поступления в профессиональную 

школу, ВУЗ? 

2   

93 Важнейшие проблемы сегодняшней  

Цивилизации 

1   

94-95 Что важно для выпускников школ в 

будущей жизни? 

2   

96 Контрольная работа (аудирование) 1   

97 Контрольная работа (чтение) 1   

98 Контрольная работа (лексика, 

грамматика) 

1   

99 Анализ контрольной работы. 

Страноведение 

1   

Итого 99ч.   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование учебного предмета:   Информатика  

Класс:              11 

Уровень общего образования:        среднее  общее 

Срок реализации программы, учебный год:   2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего     33  часов в год,  

2 часа в неделю. 

Планирование составлено на основе:  

1. Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Баратаевская средняя школа».  

2.  Программы  по информатике для 11 классов. Базовый уровень /И.Г. Семакин/ 2018 г. 

 

Учебники: Информатика (базовый уровень). 11 класс: Учебник  /И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина/ 2019  г. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования:  личностным результатам; метапредметным результатам; 

предметным результатам. 



Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях.  

Предметные результаты включают в себя освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие  личностные результаты: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. Ученики 

узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об информационной картине 

мира, ее связи с другими научными областями. Ученики получают представление о современном уровне и 

перспективах развития ИКТ–отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять 

участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. Работа 

над проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а также между 

учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения, принимающим результаты работы. В завершение работы предусматривается процедура 

защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у 

детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. Всё большее время у современных 

детей занимает работа за компьютером (не только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения 

здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с 

компьютерной эргономикой. 

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; осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов. Данное качество формируется в процессе развития навыков 

самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий 

требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы в 

изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В содержании многих разделов 

учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных 

областях и перспективы их развития. 

 

При изучении курса «Информатика» 11 класс в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

1. Сформированность  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

 



3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

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; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

 

 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, таких 

как:  

 yчебно–проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и самоконтроль 

за результатами работы;  

 изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к анализу объекта 

деятельности; 

  алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы 

команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. Формированию данной компетенции 

способствуют следующие аспекты методической системы курса:  

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к 

дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников умения 

взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно – 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. Поэтому 

успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без способностей к 

самообучению, к активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого постоянно 

расширяются. В процессе изучения информатики ученики осваивают эффективные методы получения 

информации через Интернет, ее отбора и систематизации. 

4. 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. Формированию этой компетенции способствует методика 

индивидуального, дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые 

разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение 

станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих 

знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении между учениками проектных 

заданий. 

 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися будут 

достигнуты следующие предметные результаты: 

1. Наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 



2. Понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; 

3. Владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во взвешенном 

графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

4. Умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и 

текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения 

универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без использования 

компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и 

подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые программы для решения 

новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

5. Умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и 

массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, нахождение максимальной 

(минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не 

превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовой 

последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и максимального 

элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов 

массива; 

6. Умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы к 

базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в 

базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать электронные таблицы для 

анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

7. Умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования, 

оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, представлять результаты 

моделирования в наглядном виде; 

8. Умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных 

цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых 

образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий искусственного 

интеллекта в различных областях, наличие представлений об использовании информационных 

технологий в различных профессиональных сферах. 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на изучение предмета с учётом программы воспитания 

№ 

п/п 
Основные разделы 

курса 

Всего 

часов 

В том числе Учёт 

программы 

воспитания 
Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Информационные 

системы и базы данных 

10 8 1 Модуль 

«Школьный 

урок»  2 Интернет 8 6 1 

3 Информационное 

моделирование 

8 4 1 

4 Социальная информатика 4  1 

 Итого  34 18 4  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование учебного предмета:  Всеобщая история.  История России 



 

Класс:             11 

Уровень общего образования:        среднее общее 

Учитель: Данилова Светлана Николаевна 

Срок реализации программы, учебный год:   2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего     136 часов в год, в неделю часа. 

Планирование составлено соответствии с требованиями нового ФГОС СОО и ФОП СОО. положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, 

а также с учетом федеральной рабочей программы воспитания 

 

УМК (учебники): История. История России. 1945 год – начало XXI века: 11-й класс: 

базовый уровень : учебник / В.Р. Мединский, А.В. Торкунов. - Москва : Просвещение, 

 История. Всеобщая история. 1945 год – начало XXI века : 11-й класс базовый уровень / В.Р. 

Мединский, А.О Чубарьян. – Москва : Просвещение, 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рабочую программу составила                Данилова С.Н. 

       

 

 

 

 

                                



 

 

 



 

Программа по истории разработана на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

СОО, а также с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром для 

составления рабочих авторских программ: она дает представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«История», устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

распределение по классам и структурирование по разделам и темам курса. 

Место предмета «История» в системе общего 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. 

Общей целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры 

в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока 

давности», направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного 

населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной 

войны 1941 

– 1945 гг. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

федеральными государственными образовательными стандартами. 



Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при 

сохранении общей с уровнем основного общего образования структуры задач расширение 

их по следующим параметрам: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX–XXI 

вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, то есть способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в 

развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности, в углубленных курсах – приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, 

определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении 

дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении; 

в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образования в 

организациях профессионального образования гуманитарного профиля (Концепция 

преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы. 

На изучение истории на углублённом уровне отводится 272 часа: в 10 классе – 136 

часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной и всеобщей 

истории, а также обобщающего учебного курса истории России с древнейших времен до 

1914 г. представлено в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Таблица     

                       Распределение учебных часов по учебным курсам отечественнойи всеобщей истории, 

обобщающего учебного курса истории России с древнейших времен до 1914 г. 

 

Класс Всеобщая 

история (ч) 

История 

России (ч) 

Обобщающее повторение по курсу 

«История Россиис древнейших времен 

до 1914 г.» (ч) 

11 

класс 
24 78 34 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА 

УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

современного 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, этническим признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 



способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших 

поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; 

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические ценности эпох, к 

которым они принадлежат; 

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 

формирование ценностного отношения к жизни и здоровью; осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения; 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного 

развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника развития 

человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 



7) экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и 

негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествовавших поколений; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 

готовность к осуществлению учебной проектно- исследовательской деятельности в сфере истории; 

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта обучающихся, в 

особенности – 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), 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 

 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые 

логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, диаграмм и других); 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и применение в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической информацией; 

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории; 

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 других); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте; 

применять исторические знания и познавательные процедуры в интегрированных 

(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические 

источники, научно-популярная литература, Интернет- ресурсы и другие) – извлекать, 

сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

представлять и использовать информационные особенности разных видов исторических 

источников, проводить критический анализ источника, высказывать суждение о достоверности и 

ценности содержащейся в нем информации (в том числе по самостоятельно сформулированным 

критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в научной литературе и 

публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 



использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в том числе 

вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая ее в ходе диалога; 

выражать 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. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

деятельности 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; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; 

составлять план действий, определять способ решения; 

последовательно реализовывать намеченный план действий. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных 

результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, сотрудничестве со 

сверстниками и людьми старших поколений; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 



Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

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. 

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, обучающиеся должны 

осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945–2022 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. 

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 использованием фактического материала, в том числе, 

используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России, и 

всемирной истории 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 другие; 

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 использованием фактического материала 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. 

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. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

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. События конца 1980-х – 

начала 1990-х гг. в СССР и странах Центральной и Восточной Европы. Концепции нового 

миропорядка. 

122.7.1.2. 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. Раскол Германии и образование двух германских государств. Формирование 

двух блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. 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. Политические системы и лидеры европейских стран 

во второй половине ХХ – начале XXI в. 

«Скандинавская модель» социально-экономического развития. «Бурные шестидесятые». 

Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – 

начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Предпосылки и этапы европейской интеграции. 

Европейский союз (структура, формы экономического и политического сотрудничества, 

эволюция). 



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

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. 

Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР 

(1953), Польше и Венгрии (1956). Поиски своего пути в странах региона. Югославская 

модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в 

Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. События 1989– 1991 гг. в 

странах Центральной и Восточной Европы, изменения в политическом развитии, 

экономических системах. Распад Варшавского договора, 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 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы 

внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская война, провозглашение 

республики, социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и маоизм, экономические 

реформы конца 1970-х –1980-х гг. и их роль в модернизации страны, современное развитие 

и международный статус Китая. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным 

общественно- политическим строем. Индия: провозглашение независимости, курс Неру, 

начало ускоренной индустриализации, внутренняя и внешняя политика современного 

индийского государства. 

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление 

суверенитета страны. Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

процесс 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 путей 

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 установление диктатур. 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). 

Правоавторитарные диктатуры. «Левый поворот» в конце ХХ – начале XXI 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 

(Берлинский кризис, Корейская война, война в Индокитае, Суэцкий кризис, 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. Доктрина Брежнева. 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 Восточной Европы. Распад СССР и восточного блока. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Россия в современном мире. Тенденции и проблемы европейской 

интеграции. Региональная интеграция. Военные конфликты. Международный терроризм. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Развитие науки во второй половине ХХ 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. Компьютерная революция. Интернет. 

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Растущий динамизм движения человека во времени и пространстве. Распространение 

телевидения, развитие СМИ, их место в жизни современного общества, индивида. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: 

от модернизма к постмодернизму. Литература: поколения и индивидуальности писателей. 

Развитие архитектуры: новые технологии, концепции, художественные решения. 

Живопись. Дизайн. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. 

Кинематограф: технические достижения, жанровое многообразие. Киногерои как 

общественное явление. Массовая культура. Молодежная культура. Глобальное и 

национальное в современной культуре. 

Современный мир 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире. 

Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов. 

Обобщение. 

История России. 1945–2022 гг. 

Введение. Периодизация и общая характеристика истории СССР, 

России 1945 – начала 2020-х гг. 

СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в 1945–1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

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. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 

их размеры и значение 



для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки 

вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

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

отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

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

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и лысенковщина. 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 

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

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало холодной 

войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной 

демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе 

СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

Наш край в 1945 – начале 1950-х гг. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. 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. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

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

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

Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. 



Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. 

Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания советской 

моды. Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. 

Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. 

Самиздат и тамиздат. 

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

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

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

политике. 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. Первые советские 

ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в 

повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к 

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

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. 

ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к государству 

благосостояния: мировой тренд и специфика советского социального государства. 

Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство, хрущевки. Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 

диалогу. 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. Венгерские 

события 1956 г. Распад колониальной системы и борьба за влияние в странах третьего 

мира. 



Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

гг. 

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

курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

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

Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». 

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост 

теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 

реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

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

Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического 

прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. Лунная гонка с 

США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

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

проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски 

новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН 

и другие). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и 

А.И. 



Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировые 

конфликты. Доктрина Брежнева. Пражская весна и снижение международного авторитета 

СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

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

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- 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. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция 

«социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. 

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем 

и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом. 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. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам 

внутри СССР и в мире. 



Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

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

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения 

властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. 

План автономизации – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. Парад 

суверенитетов. Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 

секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики 

и о переходе к рынку. 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. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-

Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. 

Россия как преемник СССР на международной арене. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, 

рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и 

криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических 

реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 

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. Полномочия Президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных 

отношений с республикой и территориальной 



целостности страны. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Опасность 

исламского фундаментализма. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых 

цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. 

Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроения в 

зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

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

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

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

вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. Президентские выборы 1996 г. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка 

Б.Н. Ельцина. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

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

1990-х гг. Основные направления внутренней и 



внешней политики. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. 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. 

Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного 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 Российской Федерации 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 другие). Начало конституционной реформы (2020). 

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

после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. 

Демографическая статистика. 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 ее результаты. XXII Олимпийские и XI 

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

допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по 

футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в 

зеркале социологии. 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 Российской Федерации (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). 

Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского 

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

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. 

(операция по принуждению Грузии к миру). 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 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). Введение США и их союзниками политических и 

экономических санкций против России и их последствия. Специальная военная операция 

на Украине. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной 

кризис 2020 г. и его последствия. 



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. Реформа Академии наук. 

Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и 

недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

Церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для 

религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

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

темы). 

122.8. Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 

1914 г.». 

Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено для 

систематизации, обобщения и углубления знаний обучающихся по истории России и 

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

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

овладения предметными знаниями и умениями позволит выпускникам успешно пройти 

государственную итоговую аттестацию. 

Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень 

теоретических рассуждений и обобщений по сравнению с изучением учебного материала 

по истории России и всеобщей истории на уровне основного общего образования. Это 

означает совершенствование методики преподавания предмета в направлении применения 

педагогических технологий, нацеленных на повышение эффективности обучения 

обучающихся, использование многофакторного подхода к истории России и всеобщей 

истории, рассмотрение на уроках дискуссионных вопросов, использование элементов 

историографии на уроках и другое Преподавание всеобщей истории в рамках 

обобщающего повторения в 11 классе осуществляется в контексте истории России. Это 

означает, что в ходе преподавания истории России устанавливаются хронологические и 

пространственные связи между событиями истории России и истории зарубежных стран, 

проводятся исторические аналогии между событиями, явлениями, процессами истории 

России и всеобщей истории, их причинами и 



последствиями, выявляется общее и особенное в историческом развитии России и 

зарубежных стран, определяются причины различий. 

Рекомендуемое распределение учебного времени для повторения учебного 

курса «История России с древнейших времен до 1914 г.» 

Разделы Количество часов 

I От Руси к Российскому 

государству 
7 

II Россия в XVI–XVII вв.: от 

великого княжества к царству 
8 

III Россия в конце XVII–XVIII в.: 

от царства к империи 
9 

IV Российская империя в XIX – 

начале ХХ в. 
10 

Систематизация. 

Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным периодам 

отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного обобщения 

рекомендуется провести систематизацию фактографического и понятийного материала по 

сквозным линиям, сюжетам, позволяющим более целостно представить картину истории 

России в ее самобытности и вместе с тем в связях с всеобщей историей. 

Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, политика 

первых русских князей. 

Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрессии. Борьба 

русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.). 

Объединение русских земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.). 

Развитие законодательства в едином Русском (Российском) государстве (XV–XVII 

вв.). 

Становление и укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.). Земские 

соборы, их роль в истории России (XVI–XVII вв.). 

Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.). 

Социальные выступления в России в XVII – начале XХ в. 

Черты Нового времени в экономическом развитии России в XVII–XVIII 

вв. 

Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за выход к 

Балтийскому и Черному морям. Русско-турецкие войны (XVIII–XIX вв.). 

Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в. 

Власть и общество в России в XVIII – начале XX в.: самодержавная монархия, 

эволюция отношений. 

Великие реформы 1860–1870-х гг.: новые перспективы. 



Индустриальное развитие и модернизационные процессы и России в 

XIX – начале XX в. 

Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХ 

в.: место в истории России и всемирной истории. 

Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: традиции, новые 

веяния, обращение к основам национальных культур. Архитектурные стили в 

России в XVII – начале XX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 

КЛАСС 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны 

е ресурсы 

Всег 

о 

Контрольны 

е работы 

Практически 

е работы 

Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

Раздел 1. Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

1.1 Введение 1   Библиотека ЦОК 

 

 

 

1.2 

Страны 

Северной 

Америки и 

Европы во 

второй 

половине XX – 

начале XXI в. 

 

 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

 

 

 

 

1.3 

Страны Азии, 

Африки во 

второй 

половине XX – 

начале XXI в.: 

проблемы и 

пути 

модернизации 

 

 

 

 

5 

  

 

 

 

1 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

 

 

 

1.4 

Страны 

Латинской 

Америки во 

второй 

половине XX – 

начале XXI в. 

 

 

 

2 

  

 

 

1 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

 

 

1.5 

Международны 

е отношения во 

второй 

половине XX – 

начале XXI в. 

 

 

2 

   

 

Библиотека ЦОК 

 

 

1.6 

Развитие науки 

и культуры во 

второй 

половине XX – 

начале XXI в. 

 

 

2 

   

 

Библиотека ЦОК 

1.7 
Современный 

мир 
1 

  
Библиотека ЦОК 



1.8 Обобщение 1 1  Библиотека ЦОК 

Итого по разделу 24 
 

История России. 1945–2022 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение 1   Библиотека ЦОК 

Раздел 2. СССР в 1945 - 1991 гг. 

2.1 
СССР в 1945- 

1953 гг. 
7 1 

 
Библиотека ЦОК 

 

 

2.2 

СССР в 

середине 1950-х 

-первой 

половине 1960- 

х гг. 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Библиотека ЦОК 

 

 

2.3 

Советское 

государство и 

общество в 

середине 1960- 

х-начале 1980-х 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Библиотека ЦОК 

 

2.4 

Политика 

перестройки. 

Распад СССР 

(1985-1991) 

 

10 

 

2 

 

1 

 

Библиотека ЦОК 

2.5 Обобщение 1   Библиотека ЦОК 

Итого по разделу 40 
 

Раздел 3. Российская Федерация в 1992-2022 гг. 

 

3.1 
Становление 

новой России 

(1992–1999) 

 

12 
 

1 
 

2 
 

Библиотека ЦОК 

 

 

3.2 

Россия в XXI в. 

: вызовы 

времени и 

задачи 

модернизации 

 

 

24 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

Библиотека ЦОК 

3.3 Обобщение 1   Библиотека ЦОК 

Итого по разделу 37 
 

Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 

г.» 

Раздел 1. От Руси к Российскому государству 

1.1 
Введение. 

Народы и 
1 

  
Библиотека ЦОК 



 государства на 

территории 

нашей страны в 

древности 

    

 

 

1.2 

Образование 

государства 

Русь. Русь в 

конце Х – 

начале XII в. 

 

 

1 

  

 

1 

 

 

Библиотека ЦОК 

 

1.3 
Русь в середине 

XII – начале 

XIII в. 

 

1 

   

Библиотека ЦОК 

 

1.4 

Русские земли и 

их соседи в 

середине XIII – 

XIV в. 

 

1 

   

Библиотека ЦОК 

 

 

 

1.5 

Народы и 

государства 

степной зоны 

Восточной 

Европы и 

Сибири в XII – 

XV вв. 

 

 

 

1 

   

 

 

Библиотека ЦОК 

 

 

1.6 

Формирование 

единого 

Русского 

(Российского) 

государства в 

XV в. 

 

 

1 

  

 

1 

 

 

Библиотека ЦОК 

 

1.7 
Культура Руси с 

древности до 

конца XV в. 

 

1 

   

Библиотека ЦОК 

Итого по разделу 7 
 

Раздел 2. Россия в XVI - XVII вв.: от великого княжества к царству 

2.1 Россия в XVI в. 2  1 Библиотека ЦОК 

2.2 Смута в России 2   Библиотека ЦОК 

2.3 Россия в XVII в. 2  1 Библиотека ЦОК 

 

2.4 

Культурное 

пространство 

России в XVI– 

XVII вв. 

 

2 

  

1 

 

Библиотека ЦОК 

Итого по разделу 8 
 



Раздел 3. Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи 

 

3.1 
Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

 

2 
 

1 

  

Библиотека ЦОК 

3.2 
Россия в 1725– 

1762 гг. 
2 

  
Библиотека ЦОК 

3.3 
Россия в 1762– 

1801 гг. 
2 

  
Библиотека ЦОК 

3.4 
Россия при 

Павле I 
1 

  
Библиотека ЦОК 

 

3.5 
Культура 

народов России 

в XVIII в. 

 

2 

  

1 
 

Библиотека ЦОК 

Итого по разделу 9 
 

Раздел 4. Российская империя в XIX - начале XX в. 

4.1 
Россия в 1801– 

1825 гг. 
1 

  
Библиотека ЦОК 

4.2 
Россия в 1825– 

1855 гг. 
1 

  
Библиотека ЦОК 

 

4.3 
Культура 

России в первой 

половине XIX в. 

 

1 

   

Библиотека ЦОК 

 

4.4 

Великие 

реформы и 

пореформенная 

Россия 

 

1 

   

Библиотека ЦОК 

 

 

 

 

4.5 

Внутренняя 

политика 

Александра III. 

Идейные 

течения и 

общественные 

движения в 

России в 1880– 

1890-х гг. 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

Библиотека ЦОК 

 

 

4.6 

Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине XIX в. 

 

 

1 

   

 

Библиотека ЦОК 

4.7 
Культура 

России во 
1 

  
Библиотека ЦОК 



 второй 

половине XIX в. 

    

 

 

 

 

 

4.8 

Россия в начале 

XX в. 

Российская 

империя на 

пороге нового 

века. Россия в 

системе 

международных 

отношений в 

начале XX в. 

 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

 

 

 

 

4.9 

Общественное 

движение в 

России в начале 

XX в. 

Общественное и 

политическое 

развитие России 

в 1907– 914 гг. 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

Библиотека ЦОК 

 

4.10 
Серебряный век 

российской 

культуры 

 

1 

   

Библиотека ЦОК 

Итого по разделу 10 
 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

136 

 

13 

 

20 

 



Календарно-тематическое планирование 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 

Социально-экономическое развитие 

Соединенных Штатов Америки во 

второй половине XX – начале XXI в. 

 1      

4 

Политическое развитие Соединенных 

Штатов Америки во второй половине 

XX – начале XXI в. 

 1      

5 
Внешняя политика США во второй 

половине XX – начале XXI в. 
 1      

6 

Экономическая и политическая ситуация 

в странах Западной Европы в первые 

послевоенные годы 

 1      

7 Политические системы и лидеры  1      



европейских стран во второй половине 

XX – начале XXI в. 

8 Европейский союз  1      

9 

Политическое развитие стран 

Центральной и Восточной Европы во 

второй половине XX – начале XXI в. 

Образование новых государств на 

постсоветском пространстве 

 1      

10 
Образование новых государств на 

постсоветском пространстве 
 1      

11 

Развитие восточноевропейских 

государств в XXI в.: экономика, 

политика, внешнеполитическая 

ориентация, участие в интеграционных 

процессах 

 1      

12 
Страны Восточной Азии во второй 

половине XX – начале XXI в. 
 1      

13 
Страны Юго-Восточной и Южной Азии 

во второй половине XX – начале XXI в. 
 1      

14 
Страны Ближнего Востока и Северной 

Африки во второй половине XX в. 
 1      

15 
Страны Ближнего Востока и Северной 

Африки в XXI в. 
 1      



16 
Страны Тропической и Южной Африки 

во второй половине XX – начале XXI в. 
 1      

17 
Страны Латинской Америки во второй 

половине XX в. 
 1      

18 
Страны Латинской Америки в начале 

XXI в. 
 1      

19 

Международные кризисы и 

региональные конфликты во второй 

половине XX в. 

 1      

20 
Международные отношения в конце XX 

– начале XXI в. 
 1      

21 
Развитие науки во второй половине XX 

в. 
 1      

22 
Художественная культура и быт второй 

половины XX – начала XXI в. 
 1      

23 
Глобализация, интеграция и проблемы 

национальных интересов 
 1      

24 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Всеобщая история. 1945–2022 гг. " 
 1      

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

26 Влияние последствий войны на  1      



советскую систему и общество 

27 Восстановление экономики страны  1      

28 
Положение на послевоенном 

потребительском рынке 
 1      

29 
Ужесточение административно-

командной системы 
 1      

30 
Национальная политика СССР в 

послевоенное время 
 1      

31 
Международное положение СССР после 

окончания Второй мировой войны 
 1      

32 Наш край в 1945 – начале 1950-х гг.  1      

33 
Политическое развитие СССР в середине 

1950-х – первой половине 1960-х гг. 
 1      

34 

Социально-экономическое развитие 

СССР в середине 1950-х – первой 

половине 1960-х гг. 

 1      

35 
Культурное пространство и 

повседневная жизнь 
 1      

36 Научно-техническая революция в СССР  1      

37 Реформы в промышленности  1      



38 

Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. 

 1      

39 Социальные программы  1      

40 
Внешняя политика СССР в середине 

1950-х – первой половине 1960-х гг. 
 1      

41 
Конец оттепели. Оценка Хрущева и его 

реформ современниками и историками 
 1      

42 Наш край в 1953–1964 гг.  1      

43 
Приход к власти Л. И. Брежнева: его 

окружение и смена политического курса 
 1      

44 
Политическое развитие СССР в середине 

1960- х – начале 1980-х гг. 
 1      

45 Экономические реформы 1960-х гг.  1      

46 
Попытки изменения вектора социальной 

политики 
 1      

47 
Советские научные и технические 

приоритеты 
 1      

48 
Культурное пространство и 

повседневная жизнь 
 1      



49 
Идейная и духовная жизнь советского 

общества 
 1      

50 

Социальное и экономическое развитие 

союзных республик в середине 1960-х – 

начале 1980-х гг. 

 1      

51 

Внешнеполитический курс СССР в 

период обострения международной 

напряженности 

 1      

52 
Внешняя политика СССР: между 

разрядкой и конфронтацией 
 1      

53 
Л. И. Брежнев в оценках современников 

и историков 
 1      

54 Наш край в 1964–1985 гг.  1      

55 

Нарастание кризисных явлений в 

социально-экономической и идейно-

политической сферах 

 1      

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

реформы 
 1      

57 Гласность и плюрализм  1      

58 «Новое мышление» Горбачева  1      

59 Демократизация советской политической  1      



системы 

60 
Последний этап перестройки: 1990–1991 

гг. 
 1      

61 
Усиление центробежных тенденций и 

угрозы распада СССР 
 1      

62 
Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор 
 1      

63 
Попытка государственного переворота в 

августе 1991 г. 
 1      

64 Наш край в 1985–1991 гг.  1      

65 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "История России. 1945–1991 гг." 
 1      

66 Б. Н. Ельцин и его окружение  1      

67 
Экономические реформы Ельцина и их 

результаты 
 1      

68 

Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации 

 1      

69 Конституция 1993 г. и её значение  1      

70 Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 
 1      



1990-е гг. 

71 
Корректировка курса реформ и попытки 

стабилизации экономики 
 1      

72 

Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители 

 1      

73 
Повседневная жизнь россиян в условиях 

реформ 
 1      

74 Новые приоритеты внешней политики  1      

75 Россия на постсоветском пространстве  1      

76 
Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества 
 1      

77 Наш край в 1992–1999 гг.  1      

78 
Политические и экономические 

приоритеты России в XXI веке 
 1      

79 

Основные направления внутренней и 

внешней политики в период 

президентства В. В. Путина 2000–2008 

гг. 

 1      

80 Экономическое развитие в 2000-е гг.  1      



81 Крупнейшие инфраструктурные проекты  1      

82 
Основные направления внутренней и 

внешней политики России 2008–2012 гг. 
 1      

83 
Модернизация России в период 

президенства В. В. Путина 2012–2018 гг. 
 1      

84 
Вхождение Крыма в состав России с 

2014 г. 
 1      

85 
Человек и общество в конце XX – начале 

XXI в. 
 1      

86 
Основные принципы и направления 

государственной социальной политики 
 1      

87 
Реформирование образования, культуры, 

науки и его результаты 
 1      

88 
Государственные программы 

демографического возрождения России 
 1      

89 
Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни и её результаты 
 1      

90 
Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии 
 1      

91 
Россия в глобальном информационном 

пространстве 
 1      



92 
Внешняя политика в конце XX – начале 

XXI в. 
 1      

93 
Современная концепция российской 

внешней политики 
 1      

94 

Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов 

 1      

95 
Центробежные и партнерские тенденции 

в СНГ 
 1      

96 Миротворческие миссии России  1      

97 Отношения с США и Евросоюзом  1      

98 
Мир и процессы глобализации в новых 

условиях 
 1      

99 
Религия, наука и культура России в 

конце XX – начале XXI в. 
 1      

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

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

102 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Российская Федерация в 1992–

2022 гг. " 

 1      



103 

Введение: История России с древнейших 

времен до 1914 г. Народы и государства 

на территории нашей страны в древности 

 1      

104 
Образование государства Русь. Русь в 

конце Х – начале ХII в. 
 1      

105 Русь в середине XII – начале XIII в.  1      

106 
Русские земли и их соседи в середине 

XIII–XIV в. 
 1      

107 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII–XV 

вв. 

 1      

108 
Формирование единого Русского 

(Российского) государства в XV в. 
 1      

109 
Культура Руси с древности до конца ХV 

в. 
 1      

110 
Россия в XVI в.: социально-

экономическое и политическое развитие 
 1      

111 Россия в XVI в.: внешняя политика  1      

112 
Смута в России: причины, ход, итоги и 

последствия 
 1      

113 Подъем национально-освободительного  1      



движения 

114 Первые Романовы: внутренняя политика  1      

115 Первые Романовы: внешняя политика  1      

116 Быт России XVI–XVII вв.  1      

117 
Образование и художественная культура 

XVI–XVII вв. 
 1      

118 Внутренняя и внешняя политика Петра I  1      

119 
Российское общество в Петровскую 

эпоху 
 1      

120 
Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия 
 1      

121 
Внутренняя и внешняя политика России 

в 1725–1762 гг. 
 1      

122 Правление Екатерины II  1      

123 
Россия в европейской и мировой 

политике во второй половине XVIII в. 
 1      

124 Правление Павла I  1      

125 Наука и образование в XVIII в.  1      

126 Художественная культура и быт XVIII в.  1      



127 
Внутренняя и внешняя политика 

Александра I 
 1      

128 
Внутренняя и внешняя политика 

Николая I 
 1      

129 
Культура России в первой половине XIX 

в. 
 1      

130 
Внутренняя и внешняя политика 

Александра II 
 1      

131 
Внутренняя и внешняя политика 

Александра III 
 1      

132 
Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. 
 1      

133 Культура России в XIX в.  1      

134 
Император Николай II: внутренняя и 

внешняя политика 
 1      

135 
Общественное и политическое развитие 

России в начале XX в. 
 1      

136 Серебряный век российской культуры  1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   0   0   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

История России (11-й класс) и Всемирная история (11-й класс) /Владимир 

 

Мединский, Анатолий Торкунов, Александр Чубарьян/Москва, 

 

«Просвещение», 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 



 

Наименование учебного предмета:  обществознание 

Класс:             11 

Уровень общего образования:        среднее общее 

Учитель: Данилова Светлана Николаевна 

Срок реализации программы, учебный год:   2023-2024 учебный год 

Количество часов по учебному плану: всего     68  часов в год, в неделю 2 часа. 

Планирование составлено на основе Примерной программы среднего общего образования 

по обществознанию и авторской программы Л.Н.Боголюбова 

Учебник:  11класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, »Обществознание. 11 

класс» Учебник для общеобразовательных организаций, М.:Просвещение , 2019г. 

 

 

 

 

 



    Рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" для 11 класса составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Баратаевская СОШ». 

   Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10 – 11 классы 

(Н.И.Городецкая, А.Ю.Лазебникова, Е.Л. Рутковская.) - М.: Просвещение, 2020 г. 

Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс : пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». — М. : Просвещение, 2021г. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса 

обществознания являются: 

-осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать различные социальные роли; 

-мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

-ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях права, 

отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 

гражданского мира. 

Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе проявляются 

в: 

-умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень 

притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть 

связь между усилиями и достигнутым результатом; 

-умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей 

решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной роли 

(избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена 

общественного объединения и т. п.); 

-способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях 

конкретные жизненные ситуации, выбирать и реали-зовывать способы поведения, адекватные 

этим ситуациям; 

-ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, коммуникации, 

сотрудничества; 

-готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использованию 

полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для профессионального 

образования определённого профиля; 

-ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных задач, 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с разными 

источниками социальной информации).  

 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 11 класса 

обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в 

социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять 

взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных 



явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие 

вопросы, как социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в 

современном обществе, статусноролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, 

нация как этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, 

динамика и особенности политического процесса, субъекты политики, государство в 

политической системе общества, факторы политической социализации, функции 

государственного управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды 

правоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного строя России, 

конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федерации, основы 

деятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоления 

правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 

институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в 

том числе средства массовой информации, институты социальной стратификации, базовые 

политические институты, включая государство и институты государственной власти: институт 

главы государства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраны 

правопорядка, государственного управления, институты всеобщего избирательного права, 

политических партий и общественных организаций, представительства социальных интересов, в 

том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

институты права, включая непосредственно право как социальный институт, институты 

гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и 

взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении их состава и функций в 

процессе общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на 

укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о способах и элементах 

социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о 

конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 

среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая методы: 

социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ документов 

и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный подход, 

структурнофункциональный анализ, системный, институциональный, 

социальнопсихологический подход; правоведения, такие как формально-юридический, 

сравнительноправовой для принятия обоснованных решений в различных областях 

жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей, в том 

числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных социальных групп, 

избирателя, участии в политической коммуникации, в деятельности политических партий и 



общественно-политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при 

осуществлении профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 

социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы 

государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-территориального 

устройства, виды политических институтов, типы политических партий, виды политических 

идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли 

права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемы 

социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, способов 

разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельность 

политических институтов, роль политических партий и общественных организаций в 

современном обществе, роль средств массовой информации в формировании политической 

культуры личности, трансформация традиционных политических идеологий, деятельность 

правовых институтов, соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением 

научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям 

распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с использованием знаний 

из различных источников, учебноисследовательской, проектноисследовательской и другой 

творческой работы по социальной, политической, правовой проблематике: определять тематику 

учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 

обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации 

результатов учебноисследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения 

социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального 

взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства массовой 

информации, религия), с деятельностью различных политических институтов современного 

общества, политической социализацией и политическим поведением личности, её политическим 

выбором и политическим участием, действиями субъектов политики в политическом процессе, 

деятельностью участников правоотношений в отраслевом многообразии, осознанным выбором 

правомерных моделей поведения; 



уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы 

социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об 

этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как 

социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской 

Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой информации, мировых и 

национальных религиях, политике как общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и 

легитимности политической власти, политических нормах и ценностях, политических конфликтах 

и путях их урегулирования, выборах в демократическом обществе, о политической психологии и 

политическом сознании, влиянии средств массовой коммуникации на политическое сознание, о 

защите прав человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты 

интеллектуальной деятельности, особенностях правового регулирования труда 

несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности, необходимой обороне и 

крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии правовой 

культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на 

основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала 

разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 

направлениям социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать 

новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, 

способность ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных с 

социальногуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности 

социолога, политолога, юриста. 



Содержание учебного предмета. 

 

Экономическая жизнь общества. 

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержан жизнедеятельности 

общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. Экономика и уровень 

жизни. 

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, 

микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения и 

интересы. 

Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода и 
социальная ответственность участников экономической деятельности. Тенденции 
экономического развития современной России. 

Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. Причины 

циклического развития экономики. 

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы спроса и 

предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и её 

социально-экономические последствия. Рынок капитала. Современный рынок. 

Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы бизнеса. 

Фирма в экономике: источники финансирования, факторы производства и факторные доходы, 

издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Фискальная и 

монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Государственная политика в области занятости. 

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. Банковские 

операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики. 

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение их 

экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная 

ответственность личности. Рациональное поведение основных участников экономики. 

Международные экономические отношения. Мировая экономика. Международная торговля. 

Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы её регулирования. 

Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического развития. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни общества; 

- давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюди морально-правовых норм 

основных участников экономической деятельное 



-анализировать и оценивать поведение потребителей и производите с точки зрения 

экономической рациональности; 

-соотносить различные оценки экономических событий и процессов делать обоснованные выводы; 

-оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь общества; 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

экономических функций и задач современного государства в экономике 

-моделировать возможные последствия негативного воздействия инфляции для экономики в 

целом, для различных социальных групп; 

-оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда 



-обосновывать связь профессионального и жизненного успеха; 

-выполнять практические задания и решать познавательные задачи, связанные с анализом 

состояния и тенденций развития российской экономии 

-показывать влияние происходящих в мировой экономике измене на положение России в мире; 

-давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации. 

 

1. Социальная сфера. 
Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. Этнические 
группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные 
конфликты и их причины. Основные признаки, присущие национализму. 

Молодёжь как социальная группа. Молодёжная субкультура. Демографическая структура 
современного общества. 

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных статусов. 
Социальные роли и ролевое поведение личности. 

Социальная мобильность, её виды. Социальные лифты. Миграционные процессы и 
связанные с ними проблемы. Социальные конфликты и пути их решения. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль, его 
элементы и формы. Типы социальных санкций. 

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи в 
жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. 
Воспитание детей в семье. 

Тендер. Тендерные стереотипы и тендерное воспитание. Изменение роли женщины в 
современном обществе. 

Выпускник научится: 

-классифицировать основные группы современного общества по указанным критериям; 

-описывать социальное положение, занимаемое индивидом или социальной группой в 

обществе; 

-конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный статус» и 

«социальная роль»; 

-раскрывать причины социального неравенства; 

-показывать на конкретных примерах процессы социальной мобильности; 

-сравнивать основные виды социальных норм; 

-оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки с позиций социальных 

норм; 

-иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение, аргументировать опасность для 

личности и общества негативного отклоняющегося поведения; 

-объяснять сущность социального контроля, иллюстрировать примерами его различные виды и 

формы; 

-характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым критериям основные типы 

семьи; 

-выявлять особенности тендерного поведения и воспитания; 

-находить социальную информацию о межнациональных отношениях в адаптированных 

источниках различного типа и извлекать её. 

Выпускник получит возможность научиться: 



-анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного отклоняющегося поведения и формах 

борьбы с ним; 

-описывать и конкретизировать примерами различные пути урегулирования социальных 

конфликтов; 

-обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных сторон жизни общества; 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике признаков и 

проявлений национализма; 

-выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу возможностей 

преодоления социального неравенства; 



-характеризовать особенности молодёжной субкультуры; аргументировать 

тезис о сохранении в современном обществе 

 

3 Политическая жизнь общества общества. 

Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. Субъекты 

и объекты политической власти. Политическая система общества. 

Институциональное измерение политики. Политические институты современного 

общества. Государство как центральный институт политической системы. Функции 

государства в условиях глобализации. Взаимодействие правового государства и 

гражданского общества. Государственная власть в РФ: политическая роль и функции 

Президента, высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественные объединения 

в политике (политические партии, общественно-политические движения). 

Демократические выборы. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ 

как политический институт. Информационная война. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования и 

социальная роль. Демократические политические ценности российского общества: 

политические свободы, права человека, гражданственность, патриотизм. Политическая 

социализация в современном мире. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура 

демократического общества. Политическое сознание как форма общественного сознания. 

Политическая идеология как отражение политических ценностей. Политическая 

психология. 

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое поведение 

личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. 

Политические движения социальных групп и общностей. Политический экстремизм и 

терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции 

политического лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности 

политического лидера. Политическая элита и её функции. Моральные требования общества 

к политической элите. 

Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. Национальная 

безопасность. Роль России в мировой политике. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-обосновывать значение ценностей в политической деятельности личности, социального 

института, общественной группы; 

-показывать значение политического многообразия как одной из основ демократического 

общества; 

-давать оценку роли и деятельности общественных организаций в политической жизни 

современного мира; 

-выражать собственное отношение к деятельности СМИ в политике; 



-раскрывать понятие «политические ценности» и факторы формирования политических 

ценностей, используя элементы причинно-следственного анализа; 

оценивать воздействие различных факторов и агентов политической социализации на личность; 

-объяснять, в чём проявляется политическая компетентность граждан при выполнении ими 

различных ролей в политике; 

-давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в современном мире с 

позиций морали; 

-обосновывать моральные требования общества к политической элите. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 
темы 

Название темы 
Количество 
учебных часов 

 
Экономическая жизнь общества 

24 

1 
Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 

Повторение по теме 

 

3 

 
Социальная сфера 

14 

2 
Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 

Повторение по теме 

 

3 

 
Политическая жизнь общества 

18 

3 
Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 

Повторение по теме 

 

3 

4 Итоговое повторение 1 

5 Резерв 2 

Итого 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

 

 

Количест 

во 
часов 

план факт 

 
Глава I. Экономическая жизнь общества (24 ч) 
 

1-2 Роль экономики в жизни общества 
2   

3-4 Экономика как наука 
 

2   

5-6 Экономический рост и развитие 
 

2   

7-8 Рыночные отношения в экономике 
 

2   

9-10 Фирма в экономике 
 

2   

11-12 
Правовые основы предпринимательской 
Деятельности 
 

2 
  

13-14 Слагаемые успеха в бизнесе 
 

2 .  

15-16 Экономика и государство 
 

2   

17-18 Финансы в экономике 
 

2   

19-20 Занятость и безработица 
 

2   

21-22 Мировая экономика 2 
  

23-24 Экономическая культура 
 

2   



     

 

25-26 

Уроки представления результатов проектной 

деятельности по 

темам главы «Экономическая жизнь общества» 

 

2 
 

. 

 

27 
Повторение по теме «Экономическая жизнь 
общества» 

1 . 
 

 
Глава I I. Социальная сфера общества (14 часов) 

 

28-29 Социальная структура общества 2   

30-31 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2   

32-33 Нация и межнациональные отношения 2   

34-35 Семья и быт 2   

36-37 Гендер – социальный пол 2   

38-39 Молодёжь в современном обществе 2   

40-41 Демографическая ситуация в современной России 2   

 

42-43 

Уроки представления результатов проектной 

деятельности по 

темам главы «Социальная сфера» 

 

2 

  

44 Повторение по теме «Социальная сфера» 
 

1   

 
Глава III. Политическая жизнь общества (18 ч) 
 

45-46 Политика и власть 2   

47-48 Политическая система 2   

49-50 Гражданское общество и правовое государство 2   

51-52 Демократические выборы 2   

53-54 Политические партии и партийные системы 2   

55-56 Политическая элита и политическое лидерство 2   

57-58 Политическое сознание 2   

59-60 Политическое поведение 2   

61-62 
Политический процесс и культура политического 
участия 

2 
  

 

63-64 

Уроки представления результатов проектной 

деятельности по 

темам главы «Политическая жизнь общества» 

 

2 

  

65 
Повторение по теме «Политическая жизнь 
общества» 

1 
  

66-67 Обобщающий урок по теме «Взгляд в будущее» 2   

68 Резерв 
 

1   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса составлена 

на основе: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержден Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413  

3. «Об утверждении  федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 № 613), и с учетом Примерной основной 

программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з)); 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования 10-11 классов 

на 2 года МБОУ «Баратаевская средняя школа»;  

5. Приказ Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 28 декабря 2018 года № 345  

6. - «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

7. - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253  

8. - «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. 

9. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.11.2019 

года № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г № 345» 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/ М-во образования и науки Рос.Федерации. – М.: Просвещение, 2011.- 48 с.- 

(Стандарты второго поколения). 

13. Приказ № 253 от 31 марта 2014 г. Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

14. Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 года «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при  реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 года №253» 



15. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки от 04.10.2010 № 986). 

16. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 14.12.2016 г.  

17. № 2326 - р «О введении Федерального образовательного стандарта среднего          

общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области. 



 

 

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 СОШ №37  города Ульяновска, рассчитанного на 34 

учебные недели в год. Исходя из этого, рабочая программа рассчитана по 34 часа  в год  из расчета 

1 учебный час в неделю.  



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Личностные результаты: 

• развитию 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. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных 

действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают:  

Познавательные 

 (аналитические, критические, проектные, исследовательские, работы с 

информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации): 

• формулироватьличныепонятияобезопасностииучебно-познавательнуюпроблему 

(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; 

коммуникативные: 
• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

 

регулятивные 
• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задачи средств их достижения. 

Предметные результаты  

К концу 10-11 классов обучающийся научится: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений; 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 



физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, 

обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и 

стресса здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях и в 

экстремальных ситуациях. 

Содержание программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

 

В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены положения 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности личности, общества и государства. За основу проектирования структуры и 

содержания программы курса принят модульный принцип ее построения и принцип «минимакса» 

к отбору и наполнению учебно-познавательной информацией.  

Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, охватывающих весь 

объем содержания курса ОБЖ, а принцип «минимакса» положен в основу структурирования 

учебной информации каждого раздела.  

Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»:  

— в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие условные 

границы компетентности школьника по изучаемой теме (максимум);  

— в начале параграфа выделены ключевые термины и понятия, определяющие 

обязательный для школьника минимум теоретикопрактических знаний, требуемый для 

прохождения итогового контроля по изучаемой теме в форме тестирования, собеседования, 

презентации учебно-исследовательской работы, экзамена.  

Принцип «минимакса» предполагает формирование компетентности и культуры 

безопасности жизнедеятельности личности не за счет роста объема учебно-познавательной 

информации, а за счет ее повторения, обобщения и систематизации знаний всех школьных 

предметов.  

Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля:  

— основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания;  

— основы обороны государства и военная безопасность; 

 — основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Каждый модуль программы — это раздел содержания курса ОБЖ, который состоит из 

нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять тем (параграфов). Содержание учебного 

материала в каждом классе представлено в форме опорного конспекта (всего 34 темы), в котором 

кратко изложены ключевые понятия, основные характеристики опасных и чрезвычайных 

ситуаций, научные подходы к теории безопасности жизнедеятельности, вопросы, задания, 

примерная тематика учебно- исследовательской работы школьников, рекомендации специалистов 

по предупреждению опасных ситуаций и безопасному поведению населения. Раздел завершается 

самопроверкой теоретической готовности ученика по ключевым вопросам.  

 

Содержание учебной программы для 10 классов 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства  

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-

биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 



государства Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства  

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность Защита населения и 

территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств 

поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной 

защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от биологической и 

экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и 

обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях Первая помощь при 

неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая 

помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая 

помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

 

Содержание учебной программы для 11 классов 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства  

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания Проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к 

изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные 

подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 

управления безопасностью в системе «человек — среда обитания».  

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности. Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение 

социальной, экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 

сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и 

безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное 



существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства  

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии Особенности 

военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные 

миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в России. Культура 

здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное 

здоровье. Вредные привычки. Культура движения.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-психологическая помощь. 

Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими 

веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, 

ядами, наркотическими веществами. 

 

Тематическое планирование  

10 класс 

 

№  

Наименование темы 
Количество 

часов 

Учет 

программы 

воспитания 

1 Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания 

5 Модуль 

«Школьный 

урок» 

2 Законодательные основы обеспечения 

безопасности личности, общества, государства 

5 Модуль 

«Школьный 

урок» 

3 Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных ситуациях 

5 Модуль 

«Школьный 

урок» 

4 Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность 

5 Модуль 

«Школьный 

урок» 

5 Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз 

5 Модуль 

«Школьный 

урок» 

6 Факторы риска нарушений здоровья: 

инфекционные и неинфекционные заболевания 

5 Модуль 

«Школьный 

урок» 



7 Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях 

4 Модуль 

«Школьный 

урок» 

Итоговое задание  

Всего часов 34  

 

Тематическое планирование  

11 класс 

 

№  

Наименование темы 
Количество 

часов 

Учет 

программы 

воспитания 

1 Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания 

5 Модуль 

«Школьный 

урок» 

2 Комплекс мер взаимной ответственности 

личности, общества, государства по обеспечению 

безопасности 

5 Модуль 

«Школьный 

урок» 

3 Экстремальные ситуации и безопасность человека 5 Модуль 

«Школьный 

урок» 

4 Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз 

5 Модуль 

«Школьный 

урок» 

5 Особенности военной службы в современной 

Российской армии 

5 Модуль 

«Школьный 

урок» 

6 Основы здорового образа жизни 5 Модуль 

«Школьный 

урок» 

7 Первая помощь при неотложных состояниях 4 Модуль 

«Школьный 

урок» 

Итоговое задание  

Всего часов 34  



 

Приложение 1 

Календарно – тематическое планирование 

10класс 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 
Печатные 

ресурсы 

 

Электронный 

ресурс 

 

Количество 

часов 

Дата проведения 

10а 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания (5 ч) 

1.  Культура 

безопасности 

жизнедеятельно

сти человека в 

современной 

среде обитания 

С.В.Ким 

В.А. Горский 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 10-11 

класс. Учебник 

§1 

 1   

2.  Междисциплина

рные основы 

теории 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Учебник § 2  1   

3.  Экологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти человека в 

среде обитания 

Учебник §3  1   

4.  Медико-

биологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти человека в 

среде обитания 

Учебник §4  1   

5.  Психологически

е основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти человека в 

среде обитания 

Учебник §5  1   

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства (5 

ч) 

6.  Права и 

обязанности 

государства и 

граждан России 

Учебник. § 6 h 1   



по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

7.  Защита 

национальной 

безопасности 

государства от 

военных угроз 

Учебник. § 7   1   

8.  Защита 

личности, 

общества, 

государства от 

угроз 

социального 

характера 

Учебник. § 8  1   

9.  Противодействи

е экстремизму 

Учебник. § 9  1   

10.  Противодействи

е терроризму, 

наркотизму в 

Российской 

Федерации 

Учебник. § 10  1   

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях (5 ч) 

11.  Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС) 

Учебник § 11  1   

12.  Основные 

мероприятия 

РСЧС и 

гражданской 

обороны по 

защите 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Учебник § 12  1   

13.  Защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера 

Учебник § 13  1   

14.  Защита 

населения и 

Учебник § 14 https://clck.ru/Q

qMTW 

1   

https://clck.ru/QqMTW
https://clck.ru/QqMTW


территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

15.  Чрезвычайные 

ситуации на 

инженерных 

сооружениях, 

дорогах, 

транспорте. 

Страхование 

Учебник § 15  1   

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч) 

16.  Защита 

населения и 

территорий от 

военной 

опасности, 

оружия 

массового 

поражения и 

современных 

обычных 

средств 

поражения 

Учебник. § 16  1   

17.  Защита 

населения и 

территорий от 

радиационной 

опасности 

Учебник § 17  1   

18.  Средства 

коллективной 

защиты от 

оружия 

массового 

поражения 

Учебник § 18  1   

19.  Защита 

населения и 

территорий от 

биологической и 

экологической 

опасности 

Учебник § 19  1   

20.  Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания и кожи 

Учебник § 20  1   

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз (5 ч) 

21.  Вооруженные 

Силы 

Российской 

Учебник. § 21  1   



Федерации: 

организационны

е основы 

22.  Состав 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

Учебник. § 22  1   

23.  Воинская 

обязанность и 

военная служба 

Учебник. § 23  1   

24.  Права и 

обязанности 

военнослужащи

х 

Учебник. § 24  1   

25.  Боевые 

традиции и 

ритуалы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

Учебник. § 25  1   

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания (5 

ч) 

26.  Медицинское 

обеспечение 

индивидуальног

о и 

общественного 

здоровья 

Учебник. § 26  1   

27.  Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие 

Учебник. § 27  1   

28.  Инфекционные 

заболевания: их 

особенности и 

меры 

профилактики 

Учебник. § 28  1   

29.  Факторы риска 

неинфекционны

х заболеваний и 

меры их 

профилактики 

Учебник. § 29  1   

30.  Профилактика 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем 

Учебник. § 30  1   

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч) 

31.  Первая помощь 

при неотложных 

состояниях: 

закон и порядок 

Учебник. § 31  1   



32.  Правила 

оказания первой 

помощи при 

травмах 

Учебник. § 32  1   

33.  Первая помощь 

при 

кровотечениях, 

ранениях Первая 

помощь при 

ушибах, 

растяжении 

связок, вывихах, 

переломах 

Учебник. § 

33,34 

 1   

34.  Первая помощь: 

сердечно-

легочная 

реанимация 

Учебник. § 35  1   

Итого 34   



Приложение 2 

Календарно – тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Печатные 

ресурсы 

 

Электронные 

ресурсы 

 

Количество 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания (5 ч) 

1 Проблемы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

С.В.Ким 

В.А. Горский 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 10-11 

класс. Учебник 

§1 

 1   

2 Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и 

технологий 

Учебник § 2  1   

3 Общенаучные методологические подходы 

к изучению глобальных проблем 

безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания 

Учебник § 3  1   

4 Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности 

Учебник § 4  1   

5 Основы управления безопасностью в 

системе «человек — среда обитания» 

Учебник § 5  1   



Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению безопасности (5 ч) 

6 Обеспечение национальной безопасности 

России  

Учебник. § 6  1   

7  Обеспечение социальной, экономической 

и государственной безопасности 

Учебник. § 7  1   

8  Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, 

терроризму 

Учебник. § 8  1   

9 Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России 

Учебник. § 9  1   

10 Международное сотрудничество России 

по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму 

Учебник. § 10  1   

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч) 

11 Экстремальные ситуации криминогенного 

характера 

Учебник §11-  1   

12 Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека 

Учебник § 12  1   

13 Наркотизм и безопасность человека Учебник § 13  1   

14 Дорожно-транспортная безопасность Учебник § 14  1   

15 Вынужденное автономное существование 

в природных условиях 

Учебник § 15  1   

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (5 ч) 

16 Основные задачи Вооруженных Сил Учебник § 16  1   

17 Правовые основы воинской обязанности Учебник § 17  1   

18 Правовые основы военной службы Учебник § 18  

 

1   

19 Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная 

Учебник § 19  

 

1   

20 Требования воинской деятельности к Учебник § 20  1   



личности военнослужащего 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (5 ч) 

21 Особенности военной службы по призыву 

и альтернативной гражданской службы 

Учебник. § 21  1   

22 Военные гуманитарные миссии России в 

«горячих точках» мира 

Учебник. § 22  1   

23 Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом 

Учебник. § 23  1   

24 Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
Учебник. § 24  1   

25 Боевая слава российских воинов Учебник. § 25  1   

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

26 Демографическая ситуация в России Учебник. § 26  1   

27 Культура здорового образа жизни Учебник. § 27  1   

28 Культура питания Учебник. § 28  1   

29 Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье 

Учебник. § 29  1   

30 Вредные привычки. Культура движения Учебник. § 30  1   

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч) 

31 Медико-психологическая помощь Учебник. § 31  1   

32 Первая помощь при ранениях Учебник. § 32  1   

33 Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими веществами, 

при химических и термических ожогах, 

обморожении Первая помощь при остром 

отравлении никотином, алкоголем, 

Учебник. § 

33,34 

 1   



лекарствами, ядами, наркотическими 

веществами 

34 Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Учебник. § 35  1   

Итого   34   



 

Учебно - методическое обеспечение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


		2023-10-22T17:41:43+0300
	Ермилова Анна Алексеевна




